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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
              Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боровская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – ООП НОО МБОУ «Боровская  СОШ») разработана 
на основе нормативно правовых документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785) (с 
последующими изменениями);  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 
№ 1178-02» от 29.12.2010 г. № 189.  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями);  
 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации 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; 
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 
 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования.  
1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребенка. 
2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 
его объектом и явлениями. Интеграция позволяют объединить возможности различных 
предметов с целью формирования представлений о целостности мира, а также 
формирования универсальных УУД. 
3.Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД 
средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 
и практической деятельности повседневной жизни, умения работать с разными 
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная 
система выхода за рамки (словари, книги, журналы, газеты, другие источники 
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора); способности работать 
самостоятельно. 
4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, использование разноуровнего по трудности и объему представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 
(базовый) программный материал, но и в разные периоды обучения и с разной мерой 
помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 
расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 
5. Принцип прочности и наглядности. Основанием реализации принципа прочности 
является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 
требование предполагает продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 
к пройденному материалу), каждое последующее возвращение к пройденному материалу 
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 
уровне трудности выполняемых УУД. 
6.Принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 
чистоте, аккуратности, соблюдения режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях; (утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу). 
7. Принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности на 
основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и 
анархической вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 
через: разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 
определенным направлениям уважения прав и свобод всех участников образовательных 
отношений; разработка и внедрение в школе ученического самоуправления; развитие 
коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 
равноправным участием педагогов, родителей, обучающихся; постепенная передача 
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полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе 
по организации жизни школы, класса; развитие гражданской инициативы, приобретение 
практического опыта участия в современных демократических процессах.  

8.Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией 
с окружающей социально-культурной средой, включенность педагогического и 
ученического коллектива в жизнь поселка, района, привлечение родительской 
общественности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений. 
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» участниками 

образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 
Участие родителей в школе представлено Управляющим советом. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
– Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.  
– Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку;  
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  
– систему оценки достижения планируемых результатов ООП.  
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–             Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 
– программу коррекционной работы. 
–             Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. 
Организационный раздел включает:  
– учебный план начального общего образования;  
– план внеурочной деятельности;  
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

  Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 
определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 
социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 
участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 
личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 1-4 классов. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- расширение общекультурного кругозора; 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания; 
- включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 
- создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 
общения. 
           Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 
соответствии с его интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 
классным руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой 
оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. 
           Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школе: 
интересы учащихся и пожелания, запросы родителей (законных представителей) 
приоритетные направления деятельности школы; 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
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              Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
социальное проектирование и т.д. 
МБОУ «Боровская СОШ» организует свою деятельность по следующим направлениям 
развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное; 
общекультурное. 
социальное  
общеинтеллектуальное. 
Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы 

позволяют реализовать учебный план 1-4 классов в части «Внеурочная деятельность» в 
объеме 5 часов в неделю в каждом классе. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 
промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ «Боровская СОШ» и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной    
              образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий , так 
и задачи, по возможности максимально приближённые к реальным жизненным 
ситуациям. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне начального общего 
образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 
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- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 
1.2.2.1.  Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
1.2.2.2. Литературное чтение: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.2.5. Иностранный язык  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) сформированность 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. 
1.2.2.6. Математика 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1.2.2.7.  Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

1.2.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
1.2.2.9. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
1.2.2.11. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
1.2.2.12. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО осуществляется на основе локальных актов МБОУ 
«Боровская СОШ», устанавливающих правила организации и осуществления текущей, 
промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Боровская СОШ» 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 
при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 
образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной 
основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 
учителями и школьным психологом; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся 
и в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 
следующий уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 
регламентированных процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; 
мониторинговые исследования качества образования, всероссийские проверочные работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
обучающихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; 
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- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 
суждений фиксируется в качественной характеристике обучающегося при переходе из 
начальной школы в основную. 

Для оценки личностных результатов используются различные методики. 
Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 
1. «Лесенка» (1- 4класс) 
2. «Самооценка» (Б. Лонг) 
3. Оценка школьной мотивации (1- 4 класс) (Н. Лусканова) 
4. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой,  А. Л. Венгера) 
5. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1класс) 
6. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2класс) 
7. «Незаконченные предложения» (3-4класс) 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 
-логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 
-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана, а также средствами внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, умения работать с 
информацией и умения работать в сотрудничестве. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как решение задач творческого и поискового характера, комплексные работы на 
межпредметной основе, групповой проект. 

Система оценки метапредметных результатов уровневая. 
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 
учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 
материале; оспособности использовать действия для решения простых учебных и учебно-
практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 
достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 
которых очевиден способ решения. 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов 
свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью 
задач (заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику 
приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый 
способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов 
свидетельствует о неусвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени образования 

Качество усвоения 
программы 

Уровень достижения Отметка 

85-100% Высокий «5» 
70 -84% Повышенный «4» 
50 -69 % Базовый «3» 
меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

Для оценки метапредметных результатов используются различные методики. 
Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 
1. «Рисование по точкам (1 класс); 
2. Корректурная проба (2- 4 класс). 
Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 
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1.         «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс); 
2.          Выделение существенных признаков (2 класс); 
3. Логические закономерности (3 класс); 
4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 
Методики для диагностики сформированности 
коммуникативных УУД:  
1.  «Рукавички». Г.А. Цукерман (1 класс) 
2.  Узор под диктовку. Г.А. Цукерман (2 класс) 
3. «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже (3 класс) 

           4. «Дорога к дому»; «Кто прав?». Г.А. Цукерман (4 класс) 
Инструменты оценивания: 
- Групповой проект. 
- Наблюдения. 
- Стандартные методики психолого-педагогической диагностики. 
- Портфолио учащегося. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 
промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 1 класса не 
осуществляется.     

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 2-4 классов 
осуществляется учителями по 5-балльной системе в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Боровская СОШ».  

Формы текущего контроля: 
-диктант, устный ответ, списывание, изложение, сочинение, словарный диктант, 

тестовая работа, контрольная работа, самостоятельная работа (русский язык); 
- выразительное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, пересказ, устный ответ, 

контрольная работа, комплексная работа (литературное чтение); 
- ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, аудирование, 

говорение, тест, лексико-грамматические задания, контрольная работа (английский язык); 
-контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, устный ответ 

(математика); 
-фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос, тестовые задания, графическая 

работа, практическая работа, викторина по теме, контрольная работа, тестирование, 
проекты (окружающий мир); 

-проекты, творческие работы (технология, ИЗО, музыка); 
-устный ответ, техника овладения двигательными действиями (физическая 

культура). 
К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль.  
Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы НОО. В первом классе проверяется 
уровень готовности ребёнка к обучению в школе.  

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО по итогам 
изучения темы на конкретном уроке. В процедуру поурочного контроля следует активно 
вовлекать обучающихся с целью формирования навыка самооценки.  

Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 
обучающимися планируемых результатов основной образовательной программы НОО по 
итогам изучения раздела или темы рабочей программы учебного предмета, курса и курса 
внеурочной деятельности.  

Периодичность текущего контроля успеваемости устанавливается школой 
самостоятельно. С целью контроля за данным процессом, учителем составляется график 
проведения входного и тематического контроля.  

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по балльной системе и 
выставляются в тетради, дневники обучающихся и электронный журнал.  

При изучении учебных курсов по выбору обучающихся применяется безотметочное 
обучение. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса осуществляется безотметочно 
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 
(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 
образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 
начального общего образования. 

Результативность освоения образовательной программы обучающимися 1 класса 
осуществляется в форме комплексной годовой контрольной работы по обязательным 
учебным предметам. По результатам работы даются индивидуальные рекомендации 
обучающимся и их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 
образовательных результатов согласно основной образовательной программе начального 
общего образования. Во 2-4 классах- 5 –бальное оценивание. 

Текущий контроль курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, не 
осуществляется. 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся начальной 
школы осуществляется в следующих формах: 

- Промежуточная аттестация 1 классов проводится без фиксации их достижений в 
классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х 
классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, 
фиксирование которой осуществляется педагогом в качественной характеристике. 

- Промежуточная аттестация 2-4 классов проходит в форме четвертной и годовой 
аттестации. 
 Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся 
в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 
обучающегося.  
 Промежуточная аттестация учебных курсов 2-4 классов проводится за учебный 
год, в форме зачет/незачет. 
 Промежуточная аттестация проводится на основании освоения в полном объеме 
образовательных программ, систематического посещения учебных занятий и выполнения 
всех работ, предусмотренных рабочей программой курса.  

При проведении четвертной промежуточной аттестации отметка по учебному 
предмету выставляется учителем на основе среднеарифметических текущих оценок за 
четверть в соответствии с правилами математического округления. Для объективной 
аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие трех отметок (при учебной 
нагрузке 1-2 ч в неделю) и пяти (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 

При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному предмету 
выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных отметок в 
соответствии с правилами математического округления. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 
сроки, определяемые МБОУ «Боровская СОШ». Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарный учебный график). 

Промежуточный контроль курсов внеурочной деятельности не осуществляется. 
1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

 образовательных достижений 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - портфолио. В портфель достижений 
целесообразно включать следующие материалы: 

- Выборка детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как ее образовательной составляющей, так и 
программы дополнительного образования). 

- Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

- Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых комплексных работ по отдельным 
предметам. 

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы являются предметные достижения и метапредметные результаты начального 
общего образования, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 
достижения младших школьников. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются 
две составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;       
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно -
познавательные и учебно-практические задачи. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной Образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 
2.  Содержательный раздел. 
 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
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образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 
 У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
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: 
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- 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; 
- 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,собственнойзвучащейречинарусском,родномииностранномязыках. 
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; 
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 приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
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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. 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
     ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
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- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.          
 В концепции 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 семьей и школой. 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
умеющий высказать свое мнение. 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования 
     В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
      Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
      Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
    Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
    Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
    Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
     К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
       Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
      Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 
этапах обучения 
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  
Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 
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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 
общечеловечески
х норм. 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
паре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 

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 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
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смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать 
в работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 
 

художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
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понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  

материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
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8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным.

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 

1. 
Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
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России. факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе 
учебников УМК «Школа России»,  в которых связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают 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 обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно--
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
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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 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
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достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов,существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и длясоциализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» 

 обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
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формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям— целеполаганию как   формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и 
самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной природе; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 
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. 
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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. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки; 
        - готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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         -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
        - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 
        - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
        - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
        В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
       «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
         - 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; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 
        - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 
        - формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 
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 обучающегося 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 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;    
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       - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  
      - формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

          - в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
          - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

В курсе «Основы религиозной культуры светской этики» 
Достигаемые личностные 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; 
- освоение обучающимися 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; 
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- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о православной 

культуре, 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. 
В соответствии с требованиями ФГОС содержание УМК «Школа России» 

направлено на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1- 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) - творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - нет. Учащиеся включаются в поиск 
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
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учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
УМК «Школа России» 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1 - 4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, ОРКСЭ, иностранному языку, информатике, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 
школы, социальные сервисы). 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. 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
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- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 
ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в ключевых точках - в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 
основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

- недостаточное плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня. 

Организация преемственности при переходе о дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 
МБОУ «Боровская  СОШ» осуществляется следующим образом: 

1. Учителем выпускного класса проводится совместное собрание с родителями 
будущих первоклассников по подготовке детей к обучению в школе, экскурсии 
в учебное заведение. 

2. Проводится собеседование учителя будущего первого класса с 
дошкольниками с целью выявления уровня готовности детей к обучению в 
школе. 

3. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, 
в который проводится работа по коррекции и развитию универсальных 
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учебных умений первоклассников и пятиклассников.  
4. Стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 
выстраивается система работы по преемственности. 

5. Учителя-предметники посещают уроки в 4 классе с целью обеспечения 
преемственности и выявления проблем подготовки учащихся к обучению на 
втором уровне обучения. 

6. На совместных заседаниях творческих групп, педагогических советах 
рассматриваются вопросы по освоению и творческому использованию 
технологий УМК «Школа России», проводятся практикумы.   

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я- концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 
любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 
с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 
ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется осознанием 
ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 
и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 
является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией. 

Личностная готовность ребёнка к школьному обучению может быть 
исследована как психологом, так и учителем начальных классов по 
методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребёнка к школьному 
обучению 

Личностные 
универсальные учебные 
действия и его 
личностные результаты 
(показатели развития) 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые 
диагностические 
задачи. 
 Предшкольная 
ступень образования 
(6,5 -7 лет) 

Типовые 
диагностическ
ие задачи 
Начальное 
образование 
(10,5 - 11 лет) 

1.Самоопределение    
Внутренняя позиция 
школьника 

-положительное 
отношение к школе; 
-чувство 
необходимости 
учения, 
-предпочтение уроков 
«школьного» типа 
урокам 
«дошкольного» типа; 
-адекватное 
содержательное 
представление о 
школе; 
-предпочтение 
классных 
коллективных 
занятий 
индивидуальным 
занятиям дома, 
-предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний - 
отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки). 

Беседа о школе 
(модифици-
рованный вариант) 
(Нежнова Т. А., 
Эльконин Д.Б., 
Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 
- когнитивный 
компонент- 
дифференцированность, 
рефлексивность- 
регулятивный 
компонент 

Когнитивный 
компонент: 
-широта диапазона 
оценок, 
-обобщенность 
категорий оценок 
-представленность в 

Методика «Круги 
Б. Лонга» 

Методика 
«10 Я» (Кун) 
Методика 
«Хороший 
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Я-концепции 
социальной роли 
ученика; 
-рефлексивность как 
-адекватное 
осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; 
-осознание своих 
возможностей в 
учении на основе 
сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
-осознание 
необходимости 
самосовершенствован
ия на основе 
сравнения «Я» и 
хороший ученик; 
Регулятивный 
компонент- 
способность 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием. 

ученик» 

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспех
а 

2.Смыслообразование 
Мотивация учебной 
деятельности 

-сформированность 
познавательных 
мотивов - интерес к 
новому; 
-интерес к способу 
решения и общему 
способу действия; 
-сформированность 
социальных мотивов 
-стремление 
выполнять 
социально-значимую 
и социально--
оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу 
-сформированность 
учебных мотивов 
-стремление к 
самоизменению - 
приобретению новых 
знаний и умений; 

«Незавершенная 
сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант) 
(Нежнова Т.А., 
Эльконин Д.Б., 
Венгер А.Л.) 

Опросник 
мотивации 
Н.Г.Лусканова 
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установление связи 
между учением и 
будущей 
профессиональной 

 
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 
следующим типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 
 

Действие 
нравственно- 
этического 
оценивания 

Основные 
критерии 
оценивания 

Задачи 
для 
предшкольной 
стадии

Задачи для 
начальной 
школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели 
игрушки» 
(норма 
справедливого 
распределения) 

После уроков 
(норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, 
что нарушение 
моральных норм 
оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

Учет ребенком 
объективных 
последствий 
нарушения нормы. 
Учет мотивов 
субъекта при 
нарушении нормы. 
Учет чувств и 
эмоций субъекта 
при нарушении 
норма. 
Принятие решения 
на основе 
соотнесения 
нескольких 
моральных норм 

Разбитая 
чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев) 
«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев) 

«Булочка» 
(модификация 
задачи 
Ж.Пиаже) 
(координация трех 
норм -
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации 

4.Оценка 
действий с точки 
зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность 
оценки действий 
субъекта с точки 
зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 

Уровень развития 
моральных 
суждений 

Все задания Все задания 
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нормы 
 
      Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 
целеполагания, исследовать которые можно только методом наблюдения. 
 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель 
Сформированности 

Поведенческие 
индикаторы  
сформированности

Отсутствие 
цели. 

Предъявляемое требование 
осознается лишь 
частично. Включаясь в 
работу, быстро отвлекается 
или ведет себя хаотично. 
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели- 
требования). 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле 
со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы 
о том, что он собирается 
делать или сделал. 

Принятие 
практической задачи. 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется. 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять 
целенаправленных 
действий. 

Переопределение 
познавательной 
задачи в практическую. 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется. 

Осознает, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий. 

Принятие 
познавательной цели. 

Принятая 
познавательная цель 
сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
четко выполняется 
требование познавательной 
задачи. 

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может 
дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения. 

Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую. 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 

Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов; четко 
осознает свою цель и 
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строит действие в 
соответствии с ней. 

структуру найденного 
способа. 

Самостоятельна я 
постановка учебных целей. 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы. 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 
исследования способов 
действия. 

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно - оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развёрнутость во времени, 
владение разнообразными приёмами контроля и организации самоконтроля 
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 
действию. 
Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель 
Сформированности

Дополнительный 
диагностический признак

Отсутствие контроля. Ученик не контролирует 
учебные действия, не 
замечает допущенных 
ошибок. 

Ученик не умеет 
обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и 
не замечает ошибок других 
учеников. 

Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания. 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий. 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем 
в знакомых. 

Потенциальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания. 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных 
действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может 
найти и исправить ошибки, 
в многократно повторенных 
действиях ошибок не 
допускает. 

Актуальный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания. 

В процессе выполнения 
действия ученик 
ориентируется на правило 
контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать правило 
контроля новым условиям. 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль. 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
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помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести 
коррективы. 

Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям. 

Актуальный рефлексивный 
контроль. 

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий задачи, 
и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы 
в способ действия до начала 
решения. 

 
 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор
Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих 
действий - ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на 
отметку учителя, 
воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает 
аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих 
возможностей перед 
решением новой задачи и не 
пытается этого делать; 
может оценить действия 
других учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия 

Свободно и 
аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать 
свои возможности в 
решении новых задач, часто 
допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных ему способов 

Может с помощью учителя 
обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ 
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действий известных ему способов 
действия; делает это 
неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить 
свои возможности в ее 
решении, учитывая 
изменения известных 
способов действия 

Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их 
вариаций, а также границ их 
применения 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 
перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушение поведения - 
обусловлены следующими причинами: 
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 
учебных действий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования универсальных 
учебных действий в значительной степени зависят от осознания учителями значимости 
этого компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 
области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по 
предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 
универсальных учебных действий (причём следует точно определить для себя какого 
именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования 
универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 
быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 
учителем, получением информации от родителей. Показателями эффективности работы 
является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 
затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 
 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
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характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 
оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 
том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 
на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 
отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 
Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации  
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 
младших школьников в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Задачи мониторинга: 
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1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 
Объекты мониторинга: 
- универсальные учебные действия младших школьников; 
- психолого-педагогические условия обучения; 
- педагогические технологии, используемые в начальной школе. 
- условия реализации программы мониторинга, банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование направленное на отслеживание 
индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 
образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 
используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 
-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 
с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
- анкетирование; 
- тестирование;  
- наблюдение; 
- беседа. 

Список методик для мониторинга: 
Класс Личностные Метапредметные 

  Умение работать с 

информацией 

Умение учиться Умение работать 
в сотрудничестве 

1класс «Лесенка» 

Методика «Что такое хорошо 
и что такое плохо» 
 

«Найди отличия» 
(сравнение картинок)

Методика 
«Рисование по 
точкам» 

Методика 
«Рукавички» 
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2 класс «Лесенка 
Методика «Что такое хорошо 
и что такое плохо» 

«Найди отличия» 
(сравнение картинок)

Методика 
«Рисование по 
точкам» 

Задание «Дорога к 
дому» 

3класс «Лесенка» 

Мотивация предложения 

Тест 
«Логические 
закономерности» 

Методика 
«Корректурная 
проба» 
(буквенная,  
значки) 

Методика «Кто 
прав?» 

4 класс «Лесенка» 
Мотивация 
Эмоционального  
отношения к учению (А.Д. 

Андреева 
Методика 
«Незаконченные 
предложения» 

«Исследование 
словесно- 
логического 
мышления 
младших 
школьников» 

Методика 
«Корректурная 
проба» 

(буквенная, 
значки) 

Задание 
«Совместная 
сортировка» 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
 

2.2.1.  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
 Авторская программа по русскому  языку. Рабочие программы. Предметная линия  
учебников системы «Школа России». 1—4  классы:  пособие для  учителей  
общеобразовательных  организаций/ В.  П.  Канакина,  В. Г.Горецкий,  М. В. Бойкина  и  
др. — М.:  Просвещение, 2019г. 

  
Планируемые результаты  

1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
 интереса к языковой и речевой деятельности; 
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 
УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
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 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 
справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 
материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 
задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 
предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, 

в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 
руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 

Коммуникативные 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных 
УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге; 
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
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 принимать участие в работе парами и группами; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 
 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 
объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 
 представление о правилах речевого этикета; 
 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 
программы  
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из набора предложений; 
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
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или безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч'], [щ'], находить их в слове, правильно произносить; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 наблюдать над образованием звуков речи; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, 
 ёлка; 
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
 обозначать на письме звук [й'] в словах типа майка, быстрый; 
 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, 
утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 
(книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 
животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова- извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 
 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 
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 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 
учебных задач. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; 

 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого 
 предложения; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 
 устанавливать связь слов в предложении; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 
- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
 б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 
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правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 
 

2 класс 
Личностные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
личностныхУУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому 

на Земле; 
 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 
 положительного отношения к языковой деятельности; 
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 
др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении 
проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 
 развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 
задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 
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справочном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле 
способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 
другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 
Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 
(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, 
в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 
учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 
прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации 
деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 
учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 
решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
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обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 
существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 
формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 
точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 
одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 
строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 
мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 
коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 
составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 
их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 
морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 
курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 
слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 
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изучаемого курса). 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 
на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 
информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 
(под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 
отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 
вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 
по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 
имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка; на определённую тему; 
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых 

в учебнике); 
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 
изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 
характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й']; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 
мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 
сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 
учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 
согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
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 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Составслова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 
понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 
среди других (не однокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 
подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 
заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 
определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 
по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 
существительные, определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 
понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
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 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 
усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 
терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 
дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
- раздельное написание слов в предложении; 
- написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж,ш,ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 
- разделительный мягкий знак (ь); 
- знаки препинания конца предложения (. ? !); 
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
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г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 
правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами. 

 
3 класс 

Личностные 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного 
 мотивов изучения русского языка; 
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 
 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); 

 понимание чувств одноклассников, собеседников; 
 сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 
 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 
нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую 
в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 
 определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать 
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чувства радости и горя; 
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 
урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-
образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

Познавательные УУД 
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 
лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 
самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 
Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 
общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 
приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 
и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 



  69

его грамотному использованию; 
 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 
задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 
речевого поведения (в объёме курса); 

 использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого кур са) из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 
также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 
тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; 

 применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных 
работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 
программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости 
при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 
чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 
коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
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 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 
словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный 
— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 
глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 
с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 
согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
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 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к 

 учителю, родителям и др.). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 
текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 
их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 
а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
 выделять нулевое окончание; 
 подбирать слова с заданной морфемой; 
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых 
 слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
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 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 
 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 
разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 
падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и 
что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 
число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление 

в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
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 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 
предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 
другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 
 непроизносимые согласные; 
 разделительный твёрдый знак (ъ); 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 
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правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 
 соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 
 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 
орфографической ошибки). 

 
4 класс 

Личностные 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 
изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 
образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка; 



  75

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 
и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 
литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 
словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 
задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 
языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 
лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 
информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 
устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 
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используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 
образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 
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использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 
задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 
взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 
действия для решения 

 познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого 
курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 
правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 
заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 



  78

тексты для конкретных ситуаций общения; 
 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 
картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 
тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные 
глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 
заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 
знаками (в пределах изученного). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные 
 слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 
использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного 
слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими 
 морфемами для передачи соответствующего значения; 
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 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 
или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов 

и приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического 
образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 
приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

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

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 
времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 
— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 
по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить 

в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
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классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 
предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и,а,но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 
предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами 
и,а,но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 
 находить в предложении обращение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
- раздельное написание слов; 
- сочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу в положении под уда-рением; 
- сочетания чк, чн,чт,нч,щн и др.; 



  82

- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь,ъ); 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,брошь,мышь); 
- соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
- е и и в суффиксах имён существительных(ключик—ключика, замочек — замочка); 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 
- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь,пишешь); 
- мягкий знак (ь) 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; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их cизученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
- соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
- е иив суффиксах -ек, -ик; 
- запятая при обращении; 
- запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 
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орфографического словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы. 

 
Содержание учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, 
языковых особенностей и структуры текста2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 
моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
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словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе 
опорных слов. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 
на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса-ся), 
основы. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Сложные 
слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 
Разбор 
слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное.  
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 
в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 
и числам. 



  86

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 
простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 
- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
-   е и и в суффиксах имён существительных(ключик—ключика, замочек — замочка); 
-  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
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- 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; 
- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 
с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование  
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество  
часов на базовом 

уровне 
4 часа в неделю 

Количество  
часов на 

углубленном 
уровне 

5 часов в 
неделю 

1 Добукварный период.  17 17 
2 Букварный период.  67 78 

3 Послебукварный период 8 20 
4 Наша речь 2 2 
5 Текст, предложение, диалог 2 3 
6 Слова, слова, слова… 3 4 
7 Слово и слог. Ударение. 5 6 
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8 Звуки и буквы 27 34 
9 Повторение 1 1 
 Итого 132 165 

2 класс 
№ п/п                                                

Наименование темы 
Количество  

часов на 
базовом уровне 
4 часа в неделю 

Количество  
часов на 

углубленном 
уровне 

5 часов в 
неделю 

 
1. Наша речь 2 3 
2. Текст 2 3 
3. Предложение 9 11 
4. Слова, слова, слова… 15 18 
5. Звуки и буквы 49 60 
6. Части речи 51 57 
7. Повторение 8 18 
 Итого 136 170 

3 класс 
№ п/п                                                

Наименование темы 
Количество  

часов на 
базовом уровне 
4 часа в неделю 

Количество  
часов на 

углубленном 
уровне 

5 часов в 
неделю 

 
1. Язык и речь 1 2 
2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 
11 14 

3. Слово в языке и речи. 15 17 
4. Состав слова. 43 47 
5. Части речи. 64 75 
6. Повторение. 2 15 
 Итого 136 170 

4 класс 
№ п/п                                                

Наименование темы 
Количество  

часов на 
базовом уровне 
4 часа в неделю 

Количество  
часов на 

углубленном 
уровне 

5 часов в 
неделю 

 
1. Повторение 9 11 
2. Предложение 7 9 
3. Слово в языке и речи 17 21 
4. Имя существительное 34 39 
5. Имя прилагательное 26 30 
6. Местоимение 8 8 
7. Глагол 31 34 
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8. Повторение 4 18 
 Итого  136 170 
 
2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
Авторская программа по литературному чтению. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школы России» 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений- Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. М.: Просвещение, 
2019г. 
 
Планируемые результаты освоения программы  
1 класс  
Личностные 
Учащиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 
родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 
относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 
народным творчеством разных народов; 

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, 
с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения 
разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении 
детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 
честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 
поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 
произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между 
людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 
взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 
выражая уважительное отношение к ней; 

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 
школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», 
беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 
самостоятельного чтения; понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 
его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 
 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 
руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 
целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ 
на вопрос и т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 
(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 
последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 
планирования действий. 
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 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 
учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 
учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме под руководством учителя. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 
ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 
помощью учителя). 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 
обсуждать их совместно с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 
руководством учителя. 

  
 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 
разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 
научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 
текст, текст и иллюстрации (что общего и 
чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 
2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 
автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую 
теме); 
3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 
соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в 
тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики 
героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь 
к учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 
энциклопедии. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 
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 выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные 
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 
  

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца; 
 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 
 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 
отстаивать свою точку зрения). 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 
вежливые слова); 

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 
оформлять 2—3 слайда. 

 
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 
 чётко и правильно произносить все звуки; 
 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 
 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 
 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 
 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; 
 определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 
 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
 соотносить иллюстрации и текст; 
 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 
 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 
 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 
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 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 
 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 
 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 
 задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
 выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов; 
 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 
 сравнивать разные произведения на одну тему. 

 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 
иллюстраций (картинному плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 
руководством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 
дружбе, о питомце); 

 придумывать окончание сказок по образцу. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 
 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 
 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 
помощью простых 

 предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 
 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка 
русская народная, татарская и т. д.). 

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 
животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 
помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 
сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 
передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки; 
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях 
 
2  класс 
Личностные 
 Учащиеся научатся: 

 на  основе  художественных  произведений  определять  основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,  
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,  известных  
во  всем  мире. 

Учащиеся получат  возможность  научиться: 

 понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье, находить 
подтверждение  этому  в  читаемых текстах,  в  том  числе  пословицах  и  
поговорках; 

 с  гордостью  и  уважением  относиться  к  творчеству  писателей   и   поэтов,   
рассказывающих   в   своих   произведениях о   Родине,   составлять   рассказы   о   
них,   передавать   в   этих рассказах  восхищение  и  уважение  к  ним; 

 самостоятельно  находить  произведения  о  своей  Родине, с  интересом  читать;  
создавать  собственные  высказывания и  произведения  о  Родине. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные  УУД 
Учащиеся  научатся: 

 сопоставлять  цели,  заявленные  на  шмуцтитуле  с  содержанием  материала  урока  
в  процессе  его  изучения; 

 формулировать  вместе с учителем учебную  задачу  урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с  целью  чтения (выразительно,  целыми  словами,  без  
искажений  и  пр.); 

 коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения  
темы; 

 коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного произведения; 
 контролировать  выполнение  действий  в  соответствии  с  планом; 
 оценивать  результаты  своих  действий  по  шкале  и  критериям,  предложенным  

учителем; 
 оценивать  результаты  работы  сверстников  по  совместно  выработанным   

критериям; 
 выделять  из темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять   круг   

неизвестного   по   изучаемой   теме   в   мини-группе или  паре. 
 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/ 

неудовлетворённость   своей   работой   на   уроке   (с   помощью шкал,  лесенок,  
разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать 



  94

 позитивное  отношение  к  своим  успехам,  проявлять  стремление к  улучшению  
результата  в  ходе  выполнения  учебных  задач; 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  лесенок  и  оценочных  
шкал,  формулировать  их  в  устной  форме  по собственному  желанию; 

 осознавать  смысл  и назначение  позитивных установок  на успешную работу , 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая  во  внутренней  речи. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре), принимать  её,  
сохранять  на  протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  
действия  с  заданной  задачей; 

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  
выразительно  наизусть  и  пр.); 

 составлять  план  работы  по  решению  учебной  задачи  урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой)  план  изучения  темы  урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  
совместно  с  группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов; 

 оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников в   группе   (паре)   по   
выработанным   критериям   и   выбранным  формам  оценивания  (с  помощью  
шкал,  лесенок,  баллов и  пр.); 

 определять  границы  коллективного  знания  и  незнания  по теме  самостоятельно  
(Что  мы  уже  знаем  по  данной  теме? Что мы  уже  умеем?),  связывать  с  
целевой  установкой  урок а; 

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  
удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке (с  помощью  
шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»); 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  
знаковой  системы  («+»  и  «−»,  «?»); 

 фиксировать  причины  неудач  в  устной  форме  в  группе или  паре; 
 предлагать  варианты  устранения  причин  неудач  на  уроке; 
 осознавать  смысл и  назначение  позитивных установок на  успешную  работу,  

пользоваться  ими  в  случае  неудачи  на   уроке, проговаривая во внешней речи. 
Познавательные УУД 

Учащиеся  научатся: 

 пользоваться  в  практической  деятельности  условными  знаками  и  символами,  
используемыми  в  учебнике  для  передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника,  придумывать свои собственные  
вопросы; 

 понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы или  предложения,  
объяснять  их  самостоятельно,  с  помощью родителей,  справочных  материалов; 

 сравнивать  лирические  и  прозаические  произведения,  басню и стихотворение,  
народную  и литературную сказку; 

 сопоставлять  литературное  произведение  или  эпизод  из него  с  фрагментом  
музыкального  произведения,  репродукцией картины  художника,  с  пословицей  и  
поговоркой  соответствующего  смысла; 

 создавать  небольшое  высказывание  (или  доказательство 
 своей  точки  зрения)  по  теме  урока  из  5—6  предложений; 
 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок, басен  И.  А.  

Крылова; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении   докучных   
сказок,   составлении   рифмовок,   небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  
по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении  проектных  заданий; 

 соотносить  пословицы  и  поговорки  с  содержанием  литературного  
произведения; 

 определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов учителя  или  учебника  
и  рабочей  тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать  
прочитанную  информацию  в  виде  таблиц  или  схем (при  сравнении текстов,  
осмыслении  структуры текста и  пр.).  

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 определять  информацию  на  основе  различных  художественных  объектов,  
например  литературного  произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы,  схемы  и  т.  д.; 

 анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя  
(учебника) выявлять  основную  мысль произведения; 

 сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  одного  литературного  произведения,  
выявлять  особенности  их  поведения в  зависимости  от  мотива; 

 находить в  литературных текстах  сравнения и эпитеты,  использовать  их  в  своих  
творческих  работах; 

 самостоятельно  определять  с  помощью  пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого 
произведения; 

 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок,   рассказов   и   
стихов   великих   классиков   литературы(Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  
Толстого,  Крылова  и  др.); понимать  значение  этих  произведения  для  русской  
и  мировой  литературы; 

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при составлении   рассказов,   
небольших   стихотворений,   басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  
инсценировании  и  выполнении  проектных  заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  
нравственных  установок  и  ценностей; 

 определять  основную  идею  произведения  (эпического  и лирического),  
объяснять  смысл  образных  слов  и  выражений, выявлять  отношение  автора  к  
описываемым  событиям  и героям  произведения; 

 создавать  высказывание  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  
урока  из  7—8  предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую  и  басню,  басню  и  
рассказ;  находить  сходства  и  различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины  художника;  самостоятельно  
подбирать  к  тексту произведения  репродукции  картин  художника  или  
фрагменты музыкальных   произведений. 

Коммуникативные   УУД 

Учащиеся  научатся: 

 вступать  в  общение  в  паре  или  группе,  задавать  вопросы  на уточнение; 
 создавать  связное  высказывание  из  5—6  простых  предложений  по  

предложенной  теме;  
 оформлять  1—2  слайда  к  проекту ,  письменно  фиксируя  основные  положения  

устного  высказывания; 
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 прислушиваться  к  партнёру  по  общению  (деятельности),фиксировать его 
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не  конфликтовать,  использовать вежливые слова; 
 в  случае  спорной  ситуации  проявлять терпение,  идти  на компромиссы,  

предлагать  варианты  и  способы  разрешения конфликтов; 
 употреблять  вежливые  формы  обращения  к участникам диалога;  находить  

примеры  использования  вежливых  слов  и выражений  в  текстах  изучаемых  
произведений,  описывающих 

 конфликтную  ситуацию; 
 оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно,  искренне/лживо,  
нравственно/безнравственно  и  др.), 

 высказывая  свою  точку  зрения; 
 принимать  и  сохранять  цель  деятельности  коллектива  или малой  группы  

(пары),  участвовать  в  распределении  функций  и ролей  в  совместной  
деятельности; 

 определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения того  или  иного  
задания  (упражнения);  оценивать  достижения сверстников  по  выработанным  
критериям; 

 оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки литературных  
героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в  различных  ситуациях; 

 находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  
книги,  словари,  справочники,  энциклопедии для  детей,  через  Интернет; 

 готовить небольшую презентацию  (5—6 слайдов) с  помощью   взрослых   
(родителей,   воспитателя   ГПД   и   пр.)   по   теме проекта,  озвучивать  её  с  
опорой  на  слайды. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на прочитанное  или  
прослушанное  произведение,  проявлять  активность  и  стремление  
высказываться,  задавать  вопросы; 

 понимать  цель  своего  высказывания; 
 пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  мимикой  и  жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы  на  осмысление  

нравственной  проблемы; 
 создавать  3—4  слайда  к проекту,  письменно  фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 проявлять  терпимость  к  другому  мнению,  не  допускать агрессивного   

поведения,   предлагать   компромиссы,   способы примирения  в  случае  
несогласия  с  точкой  зрения  другого; 

 объяснять  сверстникам  способы  бесконфликтной  деятельности;  
 отбирать  аргументы  и  факты  для  доказательства  своей точки  зрения; 
 опираться  на  собственный  нравственный  опыт в  ходе доказательства  и  

оценивании  событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её  на  протяжении  

всей  работы  в  группе,  соотносить  с  планом  работы,  выбирать  для  себя  
подходящие  роли  и  функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения  того  или  иного  
задания  (упражнения);  оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным   критериям; 

 определять  критерии  оценивания  поведения  людей  в  различных жизненных 
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ситуациях на основе нравственных норм; 
 руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков  

литературных  героев  и  своего  собственного  поведения; 
 объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  

из  создавшейся  ситуации;  приводить примеры похожих ситуаций из 
литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми,  через  учебные  книги,  
словари,  справочники,  энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы  и  газеты); 

 готовить  небольшую  презентацию  (6—7  слайдов),  обращаясь за помощью  к 
взрослым только в случае затруднений. 

 Использовать в презентации не только текст, но и изображения  (картины  
художников, иллюстрации,  графические схемы,  модели  и  пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану. 

Предметные результаты: 

Виды  речевой  и  читательской  деятельности 

Учащиеся  научатся: 

 понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  
(под  руководством  учителя)  в  читательской практике  приёмами  чтения  
(комментированное  чтение,  чтение диалога,  выборочное  чтение); 

 читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать  
художественный  текст;  при  чтении  отражать  настроение автора; 

 ориентироваться  в  учебной  книге,  её  элементах;  находить сходные  элементы  в  
книге  художественной; 

 просматривать  и выбирать  книги  для самостоятельного чтения  и  поиска  нужной  
информации  (справочная  литература)  по совету  взрослых;  фиксировать  свои  
читательские  успехи  в  «Рабочей   тетради»;  

 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный  смысл  с  изучаемыми  
произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  
содержания  текста  с  его заголовком  (почему так  называется); определять 
характер литературных героев, приводить примеры их  поступков. 
 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё  
отношение  к  прочитанному,  выделяя при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  
соблюдая  паузы  между 

 предложениями  и  частями  текста; 
 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа, сохранять   традиции  

семьи  и  школы,  осуществлять  подготовку   к   праздникам;   составлять   
высказывания   о   самых 

 ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных   праздников,   
делиться   впечатлениями   о   праздниках с  друзьями; 
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 употреблять  пословицы  и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную  
тему; 

 наблюдать,  как  поэт воспевает  родную  природу, какие чувства при этом 
испытывает; 

 рассуждать  о категориях «добро»  и «зло»,  «красиво» и «некрасиво»,  употреблять  
данные  понятия  и  их  смысловые оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  
предлагать  свои 

 варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и  нравственных дилемм; 
 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста с  помощью  учителя; 
 осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  произведения  к  пониманию  

главной  мысли;  соотносить  главную мысль  произведения  с  пословицей  или  
поговоркой;  понимать, 

 позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор, находить  этому  
доказательства  в  тексте; 

 задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить   на   них   ответы   
в   тексте;   находить   эпизод   из прочитанного  произведения  для  ответа  на  
вопрос  или  подтверждения   собственного   мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно   пересказывать,   опираясь   
на  составленный   под   руководством  учителя  план; 

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное, 
 изучающее,  выборочное,  поисковое) в  зависимости  от  цели чтения;  
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при  выборе  книг  и  поиске  информации  
опираться  на  аппарат 

 книги,  её  элементы;  делиться  своими  впечатлениями  о  прочитанных  книгах,  
участвовать  в  диалогах  и  дискуссиях; 

 пользоваться  тематическим  каталогом  в  школьной  библиотеке; 
 составлять  краткую  аннотацию  (автор ,  название,  тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение  по  образцу. 
Творческая  деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать  текст подробно  на  основе  коллективно составленного  плана  или  
опорных  слов  с  помощью  учителя; 

 составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  
собственное  отношение  к  прочитанному. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного  творчества в  
соответствии с  жанровыми  особенностями  и  индивидуальной  задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора,  от  лица  героя. 
Литературоведческая   пропедевтика 

Учащиеся  научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные  сказки,  осознавать  
их  культурную  ценность  для  русского народа; 

 находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  
приводить  факты  из  текста,  указывающие на  его  принадлежность  к  научно-
познавательному  или  художественному;  составлять  таблицу  различий; 

 использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  
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загадки, небылицы,  песенки,  потешки), 
 особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой  

деятельности. 
Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 понимать  особенности  стихотворения:  расположение строк,  рифму,  ритм; 
 определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать мораль  и  разъяснять  её  

своими  словами; 
 находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности; 
 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор ,  находить 

доказательство  этому  в  тексте. 
 
3 класс 
Личностные 
 Учащиеся научатся: 

 на  основе  художественных  произведений  определять  основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,  
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,  известных  
во  всем  мире. 

Учащиеся получат  возможность  научиться: 

 понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье, находить 
подтверждение  этому  в  читаемых текстах,  в  том  числе  пословицах  и  
поговорках; 

 с  гордостью  и  уважением  относиться  к  творчеству  писателей   и   поэтов,   
рассказывающих   в   своих   произведениях о   Родине,   составлять   рассказы   о   
них,   передавать   в   этих рассказах  восхищение  и  уважение  к  ним; 

 самостоятельно  находить  произведения  о  своей  Родине, с  интересом  читать;  
создавать  собственные  высказывания и  произведения  о  Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные  УУД 
Учащиеся  научатся: 

 сопоставлять  цели,  заявленные  на  шмуцтитуле  с  содержанием  материала  урока  
в  процессе  его  изучения; 

 формулировать  вместе с учителем учебную  задачу  урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с  целью  чтения (выразительно,  целыми  словами,  без  
искажений  и  пр.); 

 коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения  
темы; 

 коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного произведения; 
 контролировать  выполнение  действий  в  соответствии  с  планом; 
 оценивать  результаты  своих  действий  по  шкале  и  критериям,  предложенным  

учителем; 
 оценивать  результаты  работы  сверстников  по  совместно  выработанным   

критериям; 
 выделять  из темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять   круг   

неизвестного   по   изучаемой   теме   в   мини-группе или  паре. 
 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/ 
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неудовлетворённость   своей   работой   на   уроке   (с   помощью шкал,  лесенок,  
разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать позитивное  отношение  к  своим  
успехам,  проявлять  стремление к  улучшению  результата  в  ходе  выполнения  
учебных  задач; 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  лесенок  и  оценочных  
шкал,  формулировать  их  в  устной  форме  по собственному  желанию; 

 осознавать  смысл  и назначение  позитивных установок  на успешную работу , 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая  во  внутренней  речи. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре), принимать  её,  
сохранять  на  протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  
действия  с  заданной  задачей; 

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  
выразительно  наизусть  и  пр.); 

 составлять  план  работы  по  решению  учебной  задачи  урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой)  план  изучения  темы  урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  
совместно  с  группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов; 

 оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников в   группе   (паре)   по   
выработанным   критериям   и   выбранным  формам  оценивания  (с  помощью  
шкал,  лесенок,  баллов и  пр.); 

 определять  границы  коллективного  знания  и  незнания  по теме  самостоятельно  
(Что  мы  уже  знаем  по  данной  теме? Что мы  уже  умеем?),  связывать  с  
целевой  установкой  урок 

  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  
удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке (с  помощью  
шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»); 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  
знаковой  системы  («+»  и  «−»,  «?»); 

 фиксировать  причины  неудач  в  устной  форме  в  группе или  паре; 
 предлагать  варианты  устранения  причин  неудач  на  уроке; 
 осознавать  смысл и  назначение  позитивных установок на  успешную  работу,  

пользоваться  ими  в  случае  неудачи  на   уроке, проговаривая во внешней речи. 
Познавательные УУД 

Учащиеся  научатся: 

 пользоваться  в  практической  деятельности  условными  знаками  и  символами,  
используемыми  в  учебнике  для  передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника,  придумывать свои собственные  
вопросы; 

 понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы или  предложения,  
объяснять  их  самостоятельно,  с  помощью родителей,  справочных  материалов; 

 сравнивать  лирические  и  прозаические  произведения,  басню и стихотворение,  
народную  и литературную сказку; 

 сопоставлять  литературное  произведение  или  эпизод  из него  с  фрагментом  
музыкального  произведения,  репродукцией картины  художника,  с  пословицей  и  
поговоркой  соответствующего  смысла; 

 создавать  небольшое  высказывание  (или  доказательство своей  точки  зрения)  по  
теме  урока  из  5—6  предложений; 

 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок, басен  И.  А.  
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Крылова; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении   докучных   

сказок,   составлении   рифмовок,   небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  
по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении  проектных  заданий; 

 соотносить  пословицы  и  поговорки  с  содержанием  литературного  
произведения; 

 определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов учителя  или  учебника  
и  рабочей  тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать  
прочитанную  информацию  в  виде  таблиц  или  схем (при  сравнении текстов,  
осмыслении  структуры текста и  пр.).  

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 определять  информацию  на  основе  различных  художественных  объектов,  
например  литературного  произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы,  схемы  и  т.  д.; 

 анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя  
(учебника) выявлять  основную  мысль произведения; 

 сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  одного  литературного  произведения,  
выявлять  особенности  их  поведения в  зависимости  от  мотива; 

 находить в  литературных текстах  сравнения и эпитеты,  использовать  их  в  своих  
творческих  работах; 

 самостоятельно  определять  с  помощью  пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого 
произведения; 

 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок,   рассказов   и   
стихов   великих   классиков   литературы(Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  
Толстого,  Крылова  и  др.); понимать  значение  этих  произведения  для  русской  
и  мировой  литературы; 

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при составлении   рассказов,   
небольших   стихотворений,   басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  
инсценировании  и  выполнении  проектных  заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  
нравственных  установок  и  ценностей; 

 определять  основную  идею  произведения  (эпического  и лирического),  
объяснять  смысл  образных  слов  и  выражений, выявлять  отношение  автора  к  
описываемым  событиям  и героям  произведения; 

 создавать  высказывание  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  
урока  из  7—8  предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую  и  басню,  басню  и  
рассказ;  находить  сходства  и  различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины  художника;  самостоятельно  
подбирать  к  тексту произведения  репродукции  картин  художника  или  
фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные   УУД 

Учащиеся  научатся: 

 вступать  в  общение  в  паре  или  группе,  задавать  вопросы  на уточнение; 
 создавать  связное  высказывание  из  5—6  простых  предложений  по  

предложенной  теме;  
 оформлять  1—2  слайда  к  проекту ,  письменно  фиксируя  основные  положения  
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устного  высказывания; 
 прислушиваться  к  партнёру  по  общению  (деятельности),фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не  конфликтовать,  использовать вежливые слова; 
 в  случае  спорной  ситуации  проявлять терпение,  идти  на компромиссы,  

предлагать  варианты  и  способы  разрешения конфликтов; 
 употреблять  вежливые  формы  обращения  к участникам диалога;  находить  

примеры  использования  вежливых  слов  и выражений  в  текстах  изучаемых  
произведений,  описывающих конфликтную  ситуацию; 

 оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно,  искренне/лживо,  
нравственно/безнравственно  и  др.), 

 высказывая  свою  точку  зрения; 
 принимать  и  сохранять  цель  деятельности  коллектива  или малой  группы  

(пары),  участвовать  в  распределении  функций  и ролей  в  совместной  
деятельности; 

 определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения того  или  иного  
задания  (упражнения);  оценивать  достижения сверстников  по  выработанным  
критериям; 

 оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки литературных  
героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в  различных  ситуациях; 

 находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  
книги,  словари,  справочники,  энциклопедии для  детей,  через  Интернет; 

 готовить небольшую презентацию  (5—6 слайдов) с  помощью   взрослых   
(родителей,   воспитателя   ГПД   и   пр.)   по   теме проекта,  озвучивать  её  с  
опорой  на  слайды. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на прочитанное  или  
прослушанное  произведение,  проявлять  активность  и  стремление  
высказываться,  задавать  вопросы; 

 понимать  цель  своего  высказывания; 
 пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  мимикой  и  жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы  на  осмысление  

нравственной  проблемы; 
 создавать  3—4  слайда  к проекту,  письменно  фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
 проявлять  терпимость  к  другому  мнению,  не  допускать агрессивного   

поведения,   предлагать   компромиссы,   способы примирения  в  случае  
несогласия  с  точкой  зрения  другого; 

 объяснять  сверстникам  способы  бесконфликтной  деятельности;  
 отбирать  аргументы  и  факты  для  доказательства  своей точки  зрения; 
 опираться  на  собственный  нравственный  опыт в  ходе доказательства  и  

оценивании  событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её  на  протяжении  

всей  работы  в  группе,  соотносить  с  планом  работы,  выбирать  для  себя  
подходящие  роли  и  функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения  того  или  иного  
задания  (упражнения);  оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным   критериям; 

 определять  критерии  оценивания  поведения  людей  в  различных жизненных 
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ситуациях на основе нравственных норм; 
 руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков  

литературных  героев  и  своего  собственного  поведения; 
 объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  

из  создавшейся  ситуации;  приводить примеры похожих ситуаций из 
литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми,  через  учебные  книги,  
словари,  справочники,  энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы  и  газеты); 

 готовить  небольшую  презентацию  (6—7  слайдов),  обращаясь за помощью  к 
взрослым только в случае затруднений. 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения  (картины  
художников, иллюстрации,  графические схемы,  модели  и  пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану.  

Предметные 

Виды  речевой  и  читательской  деятельности 

Учащиеся  научатся: 

 понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  
(под  руководством  учителя)  в  читательской практике  приёмами  чтения  
(комментированное  чтение,  чтение диалога,  выборочное  чтение); 

 читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать  
художественный  текст;  при  чтении  отражать  настроение автора; 

 ориентироваться  в  учебной  книге,  её  элементах;  находить сходные  элементы  в  
книге  художественной; 

 просматривать  и выбирать  книги  для самостоятельного чтения  и  поиска  нужной  
информации  (справочная  литература)  по совету  взрослых;  фиксировать  свои  
читательские  успехи  в  «Рабочей   тетради»;  

 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный  смысл  с  изучаемыми  
произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  
содержания  текста  с  его заголовком  (почему так  называется); определять 
характер литературных героев, приводить примеры их  поступков. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё  
отношение  к  прочитанному,  выделяя при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  
соблюдая  паузы  между предложениями  и  частями  текста; 

 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа, сохранять   традиции  
семьи  и  школы,  осуществлять  подготовку   к   праздникам;   составлять   
высказывания   о   самых 
ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных   праздников,   
делиться   впечатлениями   о   праздниках с  друзьями; 

 употреблять  пословицы  и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную  
тему; 

 наблюдать,  как  поэт воспевает  родную  природу, какие чувства при этом 
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испытывает; 
 рассуждать  о категориях «добро»  и «зло»,  «красиво» и «некрасиво»,  употреблять  

данные  понятия  и  их  смысловые оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  
предлагать  свои 
варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и  нравственных дилемм; 

 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста с  помощью  учителя; 
 осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  произведения  к  пониманию  

главной  мысли;  соотносить  главную мысль  произведения  с  пословицей  или  
поговоркой;  понимать, позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  
автор, находить  этому  доказательства  в  тексте; 

 задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить   на   них   ответы   
в   тексте;   находить   эпизод   из прочитанного  произведения  для  ответа  на  
вопрос  или  подтверждения   собственного   мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно   пересказывать,   опираясь   
на  составленный   под   руководством  учителя  план; 

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное, изучающее,  выборочное,  
поисковое) в  зависимости  от  цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при  выборе  книг  и  поиске  информации  
опираться  на  аппарат книги,  её  элементы;  делиться  своими  впечатлениями  о  
прочитанных  книгах,  участвовать  в  диалогах  и  дискуссиях; 

 пользоваться  тематическим  каталогом  в  школьной  библиотеке; 
 составлять  краткую  аннотацию  (автор ,  название,  тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение  по  образцу. 
Творческая  деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать  текст подробно  на  основе  коллективно составленного  плана  или  
опорных  слов  с  помощью  учителя; 

 составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  
собственное  отношение  к  прочитанному. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного  творчества в  
соответствии с  жанровыми  особенностями  и  индивидуальной  задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора,  от  лица  героя. 
 

Литературоведческая   пропедевтика 

Учащиеся  научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные  сказки,  осознавать  
их  культурную  ценность  для  русского народа; 

 находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  
приводить  факты  из  текста,  указывающие на  его  принадлежность  к  научно-
познавательному  или  художественному;  составлять  таблицу  различий; 

 использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  
загадки, небылицы,  песенки,  потешки), 

 особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой  
деятельности. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
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 понимать  особенности  стихотворения:  расположение строк,  рифму,  ритм; 
 определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать мораль  и  разъяснять  её  

своими  словами; 
 находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности; 
 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор ,  находить 

доказательство  этому  в  тексте. 
 
4 класс 
Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в 
произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 
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 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 
результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать 
её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, 

 Горького и др.) для русской и мировой литературы;проявлять индивидуальные 
творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в 
процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 
герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

 и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно 
формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 
прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога 
(полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям; использовать найденный текстовый материал в своих 
устных и письменных высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 
 характера, по прочитанному произведению;  
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий; определять самостоятельно критерии оценивания выполнения 
того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 
выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, 
раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 
ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
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самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений; интерпретировать литературное произведение в соответствии с 
поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 
уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета,Некрасова и др.) для русской 
культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;  

  формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд 

 на проблему; 
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам; 
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 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленныйплан; соблюдать при пересказе логическую 
последовательностьи точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливатьтекст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

 (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 
от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений(фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 классы 
Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 
    Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
       Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
        Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
        Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
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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, имён героев. 
      Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
       Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
       Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
       Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
       Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма 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 учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 



  112

       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 выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
       Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
      Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 
      Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
      Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
      Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
       Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
     Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
     Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
     Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

Тематическое  планирование  
1 класс 

№ п\п Содержание 
Количество 
часов 

1 
Обучение грамоте (чтению). 
Добукварный период. 

14 

2 Букварный период 53 
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3 Резерв букварного периода 9 
4 Послебукварный период 16 
5 Вводный урок 1 
6 Жили-были буквы 7 
7 Сказки, загадки, небылицы 7 
8 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 
9 И в шутку и всерьез 7 
10 Я и мои друзья 7 
11 О братьях наших меньших 6 

 Итого 132 
2 класс 

№ 
/п 

Наименование раздела Количество 
часов

1 Вводный урок по литературному чтению. 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 15 
4 Люблю природу русскую. Осень 8 
5 Русские писатели 14 
6 О братьях наших меньших 12 
7 Из детских журналов                                 9 
8 Люблю природу русскую. Зима. 9 
9 Писатели детям 17 
10 Я и мои друзья 10 
11 Люблю природу русскую. Весна. 9 
12 И в шутку и всерьёз 14 
13 Литература зарубежных стран 14 
 Итого 136  

3 класс 
№ 
п/п 

                        Наименование раздела    Количество 
часов 

  1 Самое великое чудо на свете    2 
  2 Устное народное творчество    14 
  3 Поэтическая тетрадь 1    11 
  4 Великие русские писатели    26 
  5 Поэтическая тетрадь 2     6 
  6 Литературные сказки     9 
  7 Были-небылицы     10 
  8 Поэтическая тетрадь 1     6 
  10 Люби живое     16 
  11 Поэтическая тетрадь 2     8 
  12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок     12 
  13 По страницам детских журналов     8 
  14 Зарубежная литература     8 
 Итого    136 

4 класс 
№ п/п                                                

Наименование темы 
Количество 
часов   на 
базовом уровне  
3 часа в неделю  

Количество 
часов   на 
углубленном 
уровне   4 часа 
в неделю 
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1. Вводный урок по курсу литературного 
чтения 

1 1 

2. Летописи, былины, жития 7 11 
3. Чудесный мир классики 16 22 
4. Поэтическая тетрадь 8 12 
5. Литературные сказки 12 16 
6. Делу время- потехе час 9 9 
7. Страна детства 7 8 
8. Поэтическая тетрадь 5 5 
9. Природа и мы 9 12 
10. Поэтическая тетрадь 4 8 
11. Родина 8 8 
12. Страна Фантазия 6 7 
13. Зарубежная литература 10 15 
 Итого 102 136 
 
 
2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык». 
Примерная  рабочая  программа учебного предмета «Родной язык»   
Краевое государственное  бюджетное  учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования» 
 
Планируемые результаты   

Личностными результатами изучения родного (русского) языка в начальной 
школе являются: расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 
и русском речевом этикете; 
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке; 
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны 
отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;  
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка;  
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;  
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста на родном языке;  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию.  
 
Содержание учебного предмета «Родной язык» первый год обучения 

 Русский язык: прошлое и настоящее 5 часов 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из 
них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались 
дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 
в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Язык в действии 5 ч 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 
есть слова с необычным произношением и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   
 Секреты речи и текста 6 ч 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  
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Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 
в народных праздниках.  
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
 
Второй год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
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Тематическое планирование 1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 
2 Язык в действии 5 
3  Секреты речи и текста 6 
4 Резерв учебного времени 1 
 Итого: 17  

 
Тематическое планирование второй год обучения 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 
2 Язык в действии 6 
3  Секреты речи и текста 4 
4 Резерв учебного времени 1 
 Итого: 17  

 
2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
языке» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на  
родном языке»   для 2-3 классов краевое государственное  бюджетное  учреждение 
дополнительного профессионального образования  «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с 

учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 
чтение на родном языке». 
Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 
показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

 
Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке» 
Круг чтения. 
Список рекомендуемых произведений для учащихся первого года обучения 
Атаманов Иван Алексеевич 
Заяц-путешественник 
Лягушка и Барбос 
Ленивый воробей 
Бианки Виталий Валентинович 
Хитрый лис и умная уточка и другие 
Власов Алексей Валентинович 
Мама 
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Доброта 
Я – солдат! 
Дождик в лесу и другие 
Кан Ольга Викторовна 
Трудное слово СОБАКА 
Покупайте облака 
Мокшин Михаил Михайлович 
Мы живём на Алтае 
Лето 
Бывшему воину и другие 
Нечунаев Василий Маркович 
Грамотей среди детей 
Маленькие радости 
Зимняя байка и другие 
Новичихина Валентина Александровна 
Страна Играния 
Откуда берутся дети и другие 
Свинцов Владимир Борисович  
Сказка про яблоньку 
Первый снег 
Нахальный лягушонок 
Такмакова Ольга Владимировна 
Стихи для мамочки 
Летняя метель и другие 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
Новогодняя сказка 
История знаменитого мышонка 
Гордая слива 
Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 
Юдалевич Марк Иосифович 
Алтай 
Кто же съел конфеты? 
Костик-хвостик и другие 
 
Круг чтения.  
Список рекомендуемых произведений для учащихся второго года обучения 
Атаманов Иван Алексеевич 
Заяц-путешественник 
Лягушка и Барбос 
Ленивый воробей 
Бианки Виталий Валентинович 
Хитрый лис и умная уточка и другие 
Власов Алексей Валентинович 
Мама 
Доброта 
Я – солдат! 
Дождик в лесу и другие 
Кан Ольга Викторовна 
Трудное слово СОБАКА 
Покупайте облака 
Мокшин Михаил Михайлович 
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Мы живём на Алтае 
Лето 
Бывшему воину и другие 
Нечунаев Василий Маркович 
Грамотей среди детей 
Маленькие радости 
Зимняя байка и другие 
Новичихина Валентина Александровна 
Страна Играния 
Откуда берутся дети и другие 
Свинцов Владимир Борисович  
Сказка про яблоньку 
Первый снег 
Нахальный лягушонок 
Такмакова Ольга Владимировна 
Стихи для мамочки 
Летняя метель и другие 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 
Новогодняя сказка 
История знаменитого мышонка 
Гордая слива 
Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 
Юдалевич Марк Иосифович 
Алтай 
Кто же съел конфеты? 
Костик-хвостик и другие 
Квин Лев Израилевич 
Трусишка 
Мерзликин Леонид Семёнович 
Драчуны 
Мокшин Михаил Михайлович 
Причуды осени 
Осень 
Библиотека 
Птичья столовая 
Метелица 
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 
Волшебная книга 
Новичихина Валентина Александровна 
В бабушкином огороде 
Лесной проказник и другие 
Ожич (Клишина) Елена Михайловна 
Ради любви к искусству 
Озолин Вильям Янович 
О дворнике, который решил стать… дворником 
Чулан 
Ученик Коровкин 
Как я стал для детей писать 
Рождественский Роберт Иванович 
Алёшкины мысли 
Огромное небо 
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Свинцов Владимир Борисович  
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 
Цветок шиповника 
Ласточка 
Сидоров Виктор Степанович 
Димка-буксир 
Тихонов Валерий Евгеньевич 
Будущий форвард 
Юдалевич Марк Иосифович 
Если б вдруг исчезли книжки 
Волшебное слово 
 
Тематическое планирование первый год обучения 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 
М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 
3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 
4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 
1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 
6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 
7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 
1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 
9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 
10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 
1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 
О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 
М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 
О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 
16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 
17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого 17 
 

Тематическое планирование второй год обучения 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 
2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 
3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 
4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 
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5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 
6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 
1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 
1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 
1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 
14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 
15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 
17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 
1 

 Итого 17 
 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 
п\п 

Тема Количество 
часов 

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 
М.И.Юдалевич «Алтай» 
А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 

1 

2 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 
А.В.Власов «Доброта»; 
В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

3 В.Б.Свинцов «Первый снег».  
В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 

1 

4 А.В. Власов «Мама»; 
О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 
В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 

1 

5 И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 
И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 
слива» 

1 

6 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 
О.В.Кан «Покупайте облака» 
В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

7 А.В.Власов «Я - солдат»; 
М.М.Мокшин «Бывшему воину» 
А.В.Власов «Дождик в лесу»; 
О.В.Такмакова «Летняя метель»; 
М.М.Мокшин «Лето» 

1 

8 М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 
В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 

1 

9 Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» М.М.Мокшин «Библиотека» 1 
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10 М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 
О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 

1 

11 Л.С.Мерзликин «Драчуны» 
В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать дворником» 

1 

12 В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 
форвард» В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 

1 

13 В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения В.С.Сидоров «Димка-буксир» 

1 

14 М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство»  
В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

15 В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 
Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 

1 

16 Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 
17 Л.И.Квин «Трусишка» М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли 

книжки», «Волшебное слово» 
1 

 Итого 17 
 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 
Авторская программа по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой Н.В. 
Языковой. – М.: Дрофа, 2015. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

   В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 
основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 
данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 
иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 
“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 
планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 
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знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 
компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 
уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 
сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 
являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 
отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 
баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 
результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник второго класса  научится: 
  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-
буквенные соответствия; 

  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
  списывать текст; 
   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными); 

  находить в тексте слова с заданным звуком; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
  соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 

      Выпускник  научится: 

  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики  второго класса в соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка; 

   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.       
  Грамматическая сторона речи 

Второклассник научится: 
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  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 
порядок слов; 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 
  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами) 
  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); 

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

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 
 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, 

under, by); 
 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, 

Where are you from?, How old are you?, What’s the time?,  What’s your name?  и 
отвечать на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 
 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 
 использовать в речи союз or; 
 использовать в речи структуру I see. 

Социокультурная компетенция 
     Учащиеся начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 
посредством изучаемого иностранного языка. 
Компенсаторная компетенция 
     Выпускники начальной школы  умеют опираться на зрительную наглядность, 
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 
звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 
слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 
следующих специальных учебных умений: 
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 
правил; 
- вести словарь для записи новых слов; 
- систематизировать слова по тематическому принципу; 
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предложения и т. д.); 
- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 
задачи. 
     Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 
В познавательной сфере: 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 
самостоятельных письменных и устных высказываний; 
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- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 
основную информацию). 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 
культуры мышления; 
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 
других народов. 
В эстетической сфере: 
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 
иностранном языке; 
-  развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 
культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 
по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, 
отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для 
начального общего образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 
представление о стране изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
- расширится лингвистический кругозор; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык»; 
- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 
на следующей ступени образования. 
Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 
2 – 4  класс  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на   
начальном уровне); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие  
знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и  
невербального поведения на начальном уровне); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки,  
приемы учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные  
умения). 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и   
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные  
особенности и включает в себя следующие темы: 

    Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об             
имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 
этикета. 
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 
подарки. 
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Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 
Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 
Любимые виды спорта. 
Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 
Местоположение строений и зданий в городе. 
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. 
Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 
Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 
Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 
отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 
достопримечательности столицы. Символы страны. 
 

Тематическое планирование 
2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 
часов 

1 Знакомство  10 
2 Мир вокруг меня 11 
3 Сказки и праздники 11 
4 Я имоя семья 10 
5 Мир вокруг нас 10 
6 На ферме 10 
7 Мир увлечений. Досуг  3 
 Повторение  3 
 ИТОГО 68 

3 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1 Что мы видим и что у нас есть 8 
2 Что мы любим 9 
3 Какого Цвета? 8
4 Сколько? 9
5 С днем рождения! 8
6 Кем ты работаешь? 9
7 Животные   8 
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8 Времена года и месяцы 9 
 ИТОГО 68 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1 Познакомьтесь с мистером Баркером и его семьей 9 
2 Мой день 9 
3 Дома 10 
4 Я хожу в школу 10 
5 Я люблю покушать 10 
6 Погода  10 
7 На выходных   10 
 ИТОГО 68 
 
2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
Авторская программа по математике М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В. Степанова  и  др. 
М: Просвещение, 2016 год. 
 
Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
— Целостное восприятие окружающего мира.  
— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.  
— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  
—  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
        — Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления.  
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  
— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  
— Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.  
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.    — Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных  связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 
аргументировать своё мнение.  
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.  
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.  
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.  
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
её на принтере). 
 
Содержание предмета «Математика» 
Числа и величины 
 
 Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 
величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
 
Арифметические действия 
 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
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Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 
деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8⋅b, 
c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий).  
 
Работа с текстовыми задачами 
 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на 
(в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 
(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 
целого и целого по его доле.  
Решение задач разными способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 
— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений.  
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел (куб, пирамида, шар). 
 
Геометрические величины 
 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 
фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
 
Работа с информацией 
 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 
                
               Содержание учебного предмета математика 1 класс 
 
Наименование раздела Содержание учебного материала. 
Общие понятия. 
 

Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 
назначение, материал, общее название. 
Выделение предметов из группы по заданным 
свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов 
на группы (классы) в соответствии с указанными 
свойствами. 
Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько 
же. 
 

Числа и операции над ними. 
 

Числа от 1 до 10. 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат 
счёта и мера величины.  
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись 
отношений между числами. Числовые равенства, 
неравенства. Последовательность чисел. Получение 
числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего 
за ним при счёте. 
Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20.
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Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. 
Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. 
Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд 
единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. 
Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти. 
Конкретный смысл и названия действий сложения и 
вычитания. Знаки + (плюс),  
- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 
Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 
операций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы 
сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. 
Соответствующие случаи вычитания. 
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», 
«больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. 
 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел 
с переходом через разряд. Табличные случаи 
сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав 
чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. 
Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, 
литр. 

Текстовые задачи. 
 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые 
задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и 
вычитания; 
 б) задачи, при решении которых используются 
понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 
 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. 
Многоугольники как замкнутые ломаные: 
треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат. Круг, овал.  
Вычисление длины ломаной как суммы длин её 
звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и 
квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые 
выражения. Чтение, запись, нахождение значений 
выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные 
задачи. 
 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. 
Арифметические лабиринты, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 
палочками. 

Итоговое повторение. 
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                                       Содержание учебного предмета математика 2 класс 
                                     
    
 №
п/п 

Наименование     
раздела 

                           Содержание учебного предмета 

1 Числа  от 
1до100.Нумерация. 
 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название 
двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 
Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 
чисел, их последовательность. Представление 
двузначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. 
Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 
чисел. 

2 Сложение и 
вычитание  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь 
операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в 
зависимости от изменения компонент. Свойства 
сложения и вычитания. Приёмы рациональных 
вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, 
оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и 
вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 

3 Умножение и деление  Нахождение суммы нескольких одинаковых 
слагаемых и представление числа в виде суммы 
одинаковых слагаемых. Операция умножения. 
Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций 
умножения и деления. Таблица умножения и 
деления однозначных чисел. 
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. 
Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы 
(раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра 
квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при 
решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, 
умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление 
плоских фигур на части. 
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Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение 
значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных 
числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения 
последовательности действий. Порядок действий в 
выражениях, содержащих два и более действия со 
скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = 
b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, 
магические фигуры, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 
палочками. 

4 Итоговое повторение  
                         
  Содержание учебного предмета математика 3 класс 

№п/п  Наименование 
раздела 

              Содержание учебного предмета 

1 Сложение и 
вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные 
приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 
(вычитания). 
Уравнение. Решение уравнения. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

2 Табличное 
умножение и 
деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствую-
щие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, 
деление числа 0, невозможность деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или 
меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количе-
ство, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 
на основе знания взаимосвязей между компонентами и ре-
зультатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : 
х = 9. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 
между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение 
долей. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между 
ними. 
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Содержание учебного предмета математика 4 класс 
 
Наименование раздела Содержание учебного материала. 
Числа от 1 до 1000. Повторение.  Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности 
(круга). 

3 Внетабличное 
умножение и 
деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с 
остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : 
d; нахождение их значений при заданных числовых значе-
ниях входящих в                          них букв. 
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их 
решение на основе знания взаимосвязей между 
результатами и компонентами действий. 

4 Нумерация. Числа 
от 1 до 1000 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок 
следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 
трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 
ними. 

5 Числа от 1 до 1000. 
Сложение и 
вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 
(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупо-
угольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в 
течение года. 

6 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и 
деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное 
число. 
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в 
течение года. 

7 Итоговое 
повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 
вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и 
письменные приемы. Порядок выполнения действий. 
Решение уравнений. 
 Решение задач изученных видов. 
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 арифметических действия. Порядок их выполнения в 
выражениях, содержащих два - четыре действия. 
Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  
 

Новая  счётная  единица – тысяча.  Разряды  и  классы:  
класс  единиц,  класс  тысяч,  класс  миллионов и т. д.  
Чтение, запись и  сравнение многозначных  чисел.  
Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  
разрядных  слагаемых.  Увеличение и уменьшение 
числа в 10, 100, 1000 раз. Нахождение общего 
количества единиц определённого  разряда  в  данном  
числе.  

Величины 
 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр, километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 
между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 
Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 
год, век. Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его 
продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. 
Арифметические действия с 
числами. Сложение и 
вычитание. 
 

    Сложение и вычитание (обобщение и 
систематизация знаний):  
задачи, решаемые сложением и вычитанием;  
сложение и вычитание с числом 0;  
переместительное и сочетательное свойства сложения 
и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами 
сложения и вычитания;  
способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений вида  х + 312 = 634 + 79, 739 – х = 
217 - 163,  х – 137 = 500 -140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – 
в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  
Арифметические действия с 
числами. Умножение и деление.
 

Умножение и деление (обобщение и систематизация 
знаний):  
задачи, решаемые умножением и делением;  
случаи умножения с числами 1 и 0;  
деление числа 0 и невозможность деления на 0;  
переместительное и сочетательное свойства 
умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения;  
рационализация вычислений на основе перестановки 
множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления 
числа на произведение;  
взаимосвязь между компонентами и результатами 
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умножения и деления;  
способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида 6 * х = 429 – 120,  360 : х = 
630 : 7, на основе взаимосвязей между компонентами 
и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и 
двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 
умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на 
однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, 
расстояние; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение 
 

    Нумерация многозначных чисел. Арифметические 
действия. Порядок выполнения действий. 
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. Геометрические фигуры. Доли. 
Решение задач изученных видов. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Название раздела Количество  
часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 
3 Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 
28 

4 Числа от 1 до 10 
Сложение и вычитание (продолжение) 

28 

5 Числа от 1 до 20 
Нумерация  

12 

6 Числа от 1 до 20 
Сложение и вычитание (продолжение)   

21 

7 Итоговое повторение  «Что узнали, чему 
научились в 1 классе. 

6 

8 Проверка  знаний 1 
 Всего 132 

2 класс 
№ п/п Название раздела Количество 

часов 
1 Нумерация  16 
2 Сложение и вычитание 20 
3 Сложение и вычитание  28 
4 Сложение и вычитание (продолжение) 23 
5 Умножение и деление  17 
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6 Умножение и деление (продолжение)  22 
7 Итоговое повторение 10 
 Итого 136 

3 класс 
№ 
п/п 

              Название раздела  Количество 
   часов 

  1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
(продолжение) 

   8 

  2 Табличное умножение и деление (продолжение)    56 
  3 Внетабличное умножение и деление    28 
  4 Нумерация. Числа от 1 до 1000    12 
  5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание     11 
  6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление     15 
  7 Итоговое повторение      6 
   Итого    136  

4 класс 
№ п/п           Название раздела Количество  

часов 
1 Числа от 1 до 1000.  Повторение  12 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация  10 
3 Величины  14 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание  
11 

5 Умножение и деление  17 
6 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление (продолжение)  
40 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление (продолжение)  

22 

8 Итоговое повторение  10 
 Итого 136 

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»: 
Авторская программа по окружающему миру Плешаков А. А., М.: Просвещение, 2014  
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 • первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 
определённому этносу; 
 • умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины;  
 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 
разных народов);  
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
 • первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 
времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 



  140

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 
готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 
рабочей тетради и др.); 
 • положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 • первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом;  
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 
мира;  
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 
с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников;  
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий;  
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 
в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 
сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий.  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
 Обучающийся научится:  
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 • сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
 • выделять из темы урока известные знания и умения;  планировать своё высказывание 
(продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  
  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»; 
 • фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 
  
Познавательные 
 Обучающийся научится: 
 • понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
пр.);  
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, при- менять полученную 
информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 
учителем; 
 • анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами;  
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• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 
подготовке сообщений и пр.;  
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 
времени «раньше — теперь».  
Коммуникативные  
Обучающийся научится:  
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  
• формулировать ответы на вопросы;  
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
• договариваться и приходить к общему решению; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);  
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 
пр.) по теме проекта.  
 
Предметные результаты 
Обучающийся научится:  
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
• различать флаг и герб России;  
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 • называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  
• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  
• различать овощи и фрукты;  
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 • описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  
• сравнивать реку и море;  
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
• различать прошлое, настоящее и будущее;  
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  
• соотносить времена года и месяцы; 
 • находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 • объяснять причины возникновения дождя и ветра;  
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  
• раздельно собирать мусор в быту; 
 • соблюдать правила поведения в природе;  
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• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  
• подбирать одежду для разных случаев;  
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 • правильно переходить улицу;  
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  
• различать виды транспорта;  
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся;  
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 • приводить примеры народов России;  
• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 • различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой и человеком; 
 • проводить наблюдения и ставить опыты; 
 • измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
 • определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  
• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 • прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
 • различать виды транспорта; 
 • приводить примеры учреждений культуры и образования;  
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи     
между трудом людей различных профессий;  
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;  
• приводить примеры семейных традиций;  
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила  
культурного поведения в школе и других общественных местах; 
 • различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  
• ориентироваться на местности разными способами;  
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 • находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
 • различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 
карте мира разные страны; 
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  
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 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 
России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 
городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной 
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 
— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 
конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 проводить  несложные  астрономические  наблюдения; 
 изготавливать модели планет и созвездий; 
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 
 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой 
природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с 

помощью моделей; 
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 
 рассказывать об охране природы в своём крае; 
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 
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 читать историческую карту; 
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
 раскрывать связь современной России с её историей;  
 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации 

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 
жизни общества в прошлом и  настоящем. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 
 
Наименование 
раздела 

Содержание учебного материала 

Введение  
 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире. 

Что и кто?  
 

Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 
Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей 
малой родине. Многонациональный характер населения России. 
Представления об этническом типе лица и национальном 
костюме. Национальные праздники народов России. Основные 
традиционные религии. Единство народов России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. 
Жизнь москвичей — наших сверстников. 
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы. 
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков. 
Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание 
камней. 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 
Представление о соцветиях. Наиболее распространённые 
комнатные растения. Распознавание комнатных растений в 
классе. Наиболее распространённые растения цветника, цветущие 
осенью. Распознавание растений цветника. 
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 
осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных 
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деревьев. 
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 
шесть ног. Разнообразие насекомых. 
Рыбы — водные животные, тело которых покрыто чешуёй. 
Морские и речные рыбы. 
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 
главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением 
пера птицы. 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 
зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 
строения тела зверя с его образом жизни. 
Систематизация представлений детей о предметах домашнего 
обихода. Группировка предметов по их назначению. 
Знакомство с компьютером, его назначением и составными 
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 
безопасного обращения с ним. 
Первоначальное знакомство с потенциально опасными 
окружающими предметами и транспортом. Элементарные 
правила дорожного движения 
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг 
Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Что и кто?  
 

Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 
Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей 
малой родине. Многонациональный характер населения России. 
Представления об этническом типе лица и национальном 
костюме. Национальные праздники народов России. Основные 
традиционные религии. Единство народов России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. 
Жизнь москвичей — наших сверстников. 
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы. 
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков. 
Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание 
камней. 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 
Представление о соцветиях. Наиболее распространённые 
комнатные растения. Распознавание комнатных растений в 
классе. Наиболее распространённые растения цветника, цветущие 
осенью. Распознавание растений цветника. 
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 
осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных 
деревьев. 
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 
шесть ног. Разнообразие насекомых. 
Рыбы — водные животные, тело которых покрыто чешуёй. 
Морские и речные рыбы. 
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 
главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением 
пера птицы. 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 
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зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 
строения тела зверя с его образом жизни. 
Систематизация представлений детей о предметах домашнего 
обихода. Группировка предметов по их назначению. 
Знакомство с компьютером, его назначением и составными 
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 
безопасного обращения с ним. 
Первоначальное знакомство с потенциально опасными 
окружающими предметами и транспортом. Элементарные 
правила дорожного движения 
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг 
Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Как, откуда и куда?  
 

Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. 
Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до 
жилища людей. Значение очистных сооружений для 
предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 
использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 
Значение электроприборов в жизни современного человека. 
Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 
электричества и доставки его потребителям. Правила 
безопасности при использовании электричества и 
электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 
приборы. 
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 
корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 
Знакомство с работой почты. Современные средства 
коммуникации. 
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 
движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде 
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 
растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за 
комнатными растениями. 
Животные как живые организмы. Представление о жизненном 
цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 
Уход за животными живого уголка. 
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 
заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. 
Правила подкормки птиц. 
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в 
доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 
загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Где и когда?  
 

Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение 
классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 
одноклассников, доверительные отношения с учителем. 
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели. Последовательность смены 
времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних 
и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 
времён года. 



  147

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный мир холодных районов. 
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный 
мир жарких районов. 
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 
Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, 
заставляющие птиц улетать на зиму. 
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 
одежды от погодных условий, национальных традиций и её 
назначения. 
История появления и усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей. 
Правила дорожного движения и безопасности при езде на 
велосипеде. 
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
Необходимость выбора профессии, целевых установок на 
будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 
мира. 

Почему и зачем?  
 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 
сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего 
вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 
человека, растений и животных. 
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 
возникновения и способ распространения звуков. Необходимость 
беречь уши. 
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины 
возникновения радуги. 
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев. Предметы 
ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и 
собакой. 
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 
Необходимость сохранения природного окружения человека. 
Правила поведения на лугу. 
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 
соблюдения тишины в лесу. 
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 
спят животные. Работа человека в ночную смену. 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 
Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и 
фруктов. 
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 
Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 
Почта, телеграф, телефон — средства связи. 
Радио, телевидение, пресса — средства массовой информации. 
Интернет. 
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 
назначение. Знакомство с устройством автомобиля. 
Электромобиль — автомобиль будущего. 
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 
зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 
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Представление о развитии железнодорожного транспорта. 
Корабли — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от 
назначения. Устройство корабля. 
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 
зависимости от их назначения. Устройство самолёта. 
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 
дороге, а также в других средствах транспорта. 
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 
Спасательные средства на корабле и в самолёте. 
Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. 
Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. 
Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники 
Земли, космические научные станции. 
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 
человеком и природой. День Земли. 
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль 
наблюдений, опытов, книг и других источников информации в 
познании окружающего мира. 

 
Содержание учебного предмета  «Окружающий мир»  2 класс 
 
         Наименование 
раздела 

                        Содержание учебного предмета 

 Где мы живём?  Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – 
Россия, название нашего посёлка. Что мы называем родным 
краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 
     Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – 
всё это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, 
дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему. 

Природа      Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – 
источник света и тепла для всего живого. Явления природы. 
Температура и термометр. Что такое погода. 
     Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных 
созвездиях. 
     Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 
используют богатства земных кладовых. 
     Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 
Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от 
загрязнения. 
     Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 
существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 
Комнатные растения. 
     Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 
существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние 
животные. 
     Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и 
собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
Животные живого уголка. 
     Экологические связи между растениями и животными: 
растения – пища и укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений. 
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     Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор 
букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов красивых 
насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных 
своего края. 
     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, 
животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 
     Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
     Практическая работа: знакомство с устройством термометра, 
измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство 
с горными породами и минералами; сравнительное исследование 
деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода 
за комнатными растениями 

   Жизнь города и села      Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные 
сведения из истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение 
чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 
Домашний адрес. 
     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 
строительство. Транспорт, торговля – составные части 
экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 
представление об отдельных производственных процессах. 
     Промышленные предприятия посёлка. Строительство в 
посёлке. 
     Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, 
воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. 
Пассажирский транспорт города. 
     Магазины посёлка. 
     Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. 
Памятники культуры, их охрана. 
     Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 
учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и 
образования. 
     Сезонные изменения в природе: зимние явления. 
Экологические связи в зимнем лесу. 
     Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; 
знакомство с достопримечательностями посёлка. 
 

Здоровье и 
безопасность 
 

     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 
богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 
     Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение 
и лечение. 
     Поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, 
отоларинголог). 
     Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
     Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с 
бытовой техникой, острыми предметами). Противопожарная 
безопасность. 
     Правила безопасного поведения на воде. 
     Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие 
насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте с 
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людьми. 
     Правила экологической безопасности: не купаться в 
загрязнённых водоёмах, не стоять возле автомобиля с 
работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 
     Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 
 

     Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения 
между членами семьи. Имена и отчества родителей. 
     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. 
Взаимоотношения мальчиков и девочек. 
     Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 
телефонного разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как 
вести себя за столом. Культура поведения в общественных 
местах(в магазине, кинотеатре, транспорте) 
     Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 
 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 
определение по компасу. 
     Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, 
устье, приток). 
     Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 
Бережное отношение к природе весной и летом. 
     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. 
Москва – столица России. Московский Кремль и другие 
достопримечательности. 
     Знакомство с другими городами нашей страны. 
     Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – 
общий дом всех людей. 
     Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 
     Практическая работа: определение сторон горизонта по 
компасу, освоение основных приёмов чтения карты. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  3 класс 
 
Наименование 
раздела 

Содержание учебного предмета 

Как устроен мир Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии 
— царства живой природы. Роль природы в жизни людей. 
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир 
человека. Восприятие, память, мышление, воображение — 
«ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек 
— член общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — 
наука о связях между живыми существами и окружающей их 
средой. Роль экологии в сохранении природного дома 
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы.  

Эта удивительная 
природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 
вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 
загрязнений.  
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 
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природе. Значение воды для живых организмов. Источники 
загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 
быту  
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 
существа почвы. Представление об образовании почвы и роли 
организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 
организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, цветковые); виды растений. Дыхание и 
питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 
растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 
растений.  
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.); виды 
животных. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 
животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая 
пирамида. 
Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 
жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные 
из Красной книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 
грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 
несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 
Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы- 
производители, организмы- потребители организмы - 
разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах 
питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с 
помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 
определение признаков их приспособленности к распространению 
ветром, животными; распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье Организм человека. Органы и системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств 
(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 
ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 
Значение физического труда и физкультуры для развития скелета 
и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 
Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Удаление из организма вредных продуктов жизнедеятельности; 
органы выделения. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 
способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 
алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи, 
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упражнения в оказании первой помощи при небольших 
повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 
различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет 
ударов пульса. 

Наша безопасность Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 
при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 
при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 
Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. 
Основные группы дорожных знаков: предупреждающие 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 
знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 
пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме 
— источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 
Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время 
грозы.  
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями 
и грибами. Опасные животные: клещи, змеи и др. Правила 
безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 
воздуха. Как защититься от загрязненной воды. Бытовой фильтр 
для очистки воды, его устройство и использование. Как 
защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 
вещества.  
Практическая работа: знакомство с устройством и работой 
бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 
экономика. Что такое товары и услуги. 
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их 
значение для производства товаров и услуг. Физический и 
умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 
Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 
богатств.  
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского 
хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 
доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. 
На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 
Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 
безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в 
ХХI в. 
Практические работы: рассматривание и определение образцов 
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полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, 
составление устного описания рассмотренных растений; 
знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествия по 
городам и странам 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. 
Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, 
охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 
карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, 
основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран.  
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 
памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-
Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).  

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  4 класс 
 
Наименование 
раздела 

Содержание учебного материала 

 Земля и человечество 
 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 
звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной 
системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в 
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 
года. Звездное небо – великая «книга» природы. Мир глазами 
географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 
на земле и его влияние на живую природу. Мир глазами историка. 
Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 
истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами 
эколога. Представление о современных экологических проблемах 
планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Природа России Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 
горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по 
физической карте России). Природные зоны нашей страны: зона 
арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 
пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 
природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 
приспособленность организмов к условиям обитания в разных 
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 
людей, связанные с природными условиями. Экологические 
проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его 
учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Родной край – часть 
большой страны 
 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной 
поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. Охрана поверхности края 
(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 
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появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение 
в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 
деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные 
ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 
черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 
Разнообразие растений и животных различных сообществ. 
Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с 
природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его 
отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 
биологической защите урожая, ее значении для сохранения 
окружающей среды и производства экологически чистых 
продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли 
(разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 
птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 
домашних животных. 

Страницы Всемирной 
истории 
 

Представление о периодизации истории. Начало истории 
человечества: первобытное общество. Древний мир; древние 
сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 
феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 
техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 
дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 
XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 
ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории 
России 
 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 
восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. 
Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 
Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней 
Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в 
XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 
Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели 
русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван III. 
Образование единого Русского государства. Культура, быт и 
нравы страны в XIII – XV вв. Наше Отечество в XVI – XVII вв. 
Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 
Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – 
XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. Новая 
столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 
Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 
XVIII в. 
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. 
Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 
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Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 
II – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 
война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы – всенародный праздник. Наша страна в 
1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 
космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. 
XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного края. История 
страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 
памяти народа, семьи. 

Современная Россия Мы – граждане России. Конституция России – наш основной 
закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 
гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России. Президент, Федеральное 
собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 
Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север 
Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской 
России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п\п 

Содержание Количество 
часов 

1 Задавайте вопросы! 1 
2 Что и кто? 20 
3 Как, откуда и куда? 12 
4 Где и когда? 11 
5 Почему и зачем? 22 
 Итого: 66 

2 класс 
№ 
п\п 

Содержание Количество 
часов 

1 Где мы живём 4 
2 Природа 20 
3 Жизнь города и села 10 
4 Здоровье и безопасность 9 
5 Общество 7 
6 Путешествия 18 
 Итого: 68 

3 класс 
№ 
п/п 

               Содержание Количество  
часов 

    1 Как устроен мир 6  
    2 Эта удивительная природа 18  
    3 Мы и наше здоровье 10  
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    4 Наша безопасность 7  
    5 Чему учит экономика 12  
    6 Путешествие по городам и странам 15  
 Итого:  68  

4 класс 
№ 
п\п 

Содержание Количество 
часов 

1 Земля и человечество 9 
2 Природа России 10 
3 Родной край  часть большой страны 15 
4 Страницы всемирной истории 5 
5 Страницы истории России 20 
6 Современная Россия 9 
 Итого: 68 
 
2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» 
  Авторская программа  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». А.Я.Данилюк, М: Просвещение, 2012 год 
 
Планируемые результаты 
В результате изучения курса ОРКСЭ у обучающихся на ступени начального 
общего образования сформируются: 
Личностные 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; 
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- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 
- Осознание ценности человеческой жизни. 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу: 
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
  знать/понимать: 
       основные понятия религиозных культур; 
       историю возникновения религиозных культур; 
       историю развития различных религиозных культур в истории России; 
       особенности и традиции религий; 
       описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь; 
              уметь: 
       описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
       устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
       излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 
людей и общества; 
       соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
       строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций; 
       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение. 
 
Учебный модуль «Основы светской этики» 

Личностные результаты. 
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики.  

Предметные результаты.  
Выпускник овладеет умением  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Метапредметные результаты  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  
Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 
Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. 
Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 
Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг 
и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. 
Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 
морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование 
как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 
самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и много конфессионального народа России. 
       
  Тематическое планирование модуля «Основы светской этики»  

№  Тема раздела  Количество 
часов  

1  Россия – наша Родина  1 
2  Что такое светская этика?  1  
3  Мораль и культура  1  
4  Особенности морали  1  
5  Добро и зло  2  
6  Добродетели и пороки  2  
7  Свобода и моральный выбор человека  1  
8  Свобода и ответственность  1  
9  Моральный долг  1  
10  Справедливость  1  
11  Альтруизм и эгоизм  1  
12  Дружба  1  
13  Что значит быть моральным.  1  
14  Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта»  
3  

15  Род и семья – исток нравственных отношений  1  
16  Нравственный поступок  1  
17  Золотое правило нравственности  1  
18  Стыд, вина и извинения  1  
19  Честь и достоинство  1  
20  Совесть  1  
21  Нравственные идеалы  1  
22  Образцы нравственности в культуре Отечества  1  
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23  Этикет  1  
24  Семейные праздники  2  
25  Жизнь человека – высшая нравственная ценность  1  
26  Любовь и уважение к Отечеству  1  
27  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма  
1  

28  Российский православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи  

1  

29  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике  

1  

  Итого  34  
 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Личностные результаты  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории 
возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  
жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  
Предметные результаты.  
Выпускник овладеет умением  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Метапредметные результаты 
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать 
взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.  
Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры» 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 
образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 
Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 
Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 
ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 
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своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 
отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 
здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 
исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 
ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 
конфессионального народа России. 

Тематическое планирование  модуля «Основы исламской  культуры»  
№  Тема раздела  Количество 

часов  
1  Россия – наша Родина  1 
2  Колыбель ислама. Пророк Мухаммад —  основатель 

ислама.  
1  

3  Пророк Мухаммад  3  
4  Хиджра.  1  
5  Коран и Сунна  1  
6  Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный день, 
предопределение)  

3  

7  Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры  5  
8  Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

при участии взрослых и друзей.  
3  

9  История ислама в России  1  
10  Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и  

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение 
к старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза 
образования  

7  

11  Достижения исламской культуры: наука, искусство  2  
12  Праздники ислама  1  
13  Любовь и уважение к Отечеству  1  
14  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1  
15  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма  
1  

16  Российский православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи  

1  

17  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике  

1  

  Итого  34  
 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Личностные результаты.  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

Предметные результаты.  
Выпускник овладеет умением  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Метапредметные результаты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать 
взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.  
Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 
картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 
Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 
Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 
добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 
Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 
Отечеству.   
 

Тематическое планирование  модуля «Основы буддийской культуры»  
№  Тема раздела  Количество 

часов  
1  Россия – наша Родина  1 
2  Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию  
1  

3  Будда и его Учение  2  
4  Буддийский священный канон Трипитака  2  
5  Буддийская картина мира.  2  
6  Добро и зло  1  
7  Принцип ненасилия.  1  
8  Любовь к человеку и ценность жизни  1  
9  Сострадание и милосердие.  1  
10  Отношение к природе  1  
11  Буддийские учители.  1  
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12  Семья в буддийской культуре и ее ценности  1  
13  Творческие работы  обучающихся.  1  
14  Обобщающий урок.  1  
15  Буддизм в России.  1  
16  Путь духовного совершенствования  1  
17  Буддийское Учение о добродетелях  2  
18  Буддийские символы  1  
19  Буддийские ритуалы и обряды  1  
20  Буддийские святыни  1  
21  Священные буддийские сооружения  1  
22  Буддийский храм  1  
23  Буддийский календарь  1  
24  Буддийский праздники  1  
25  Искусство в буддийской культуре  1  
26  Любовь и уважение к Отечеству  1  
27  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма  1  
28  Основные нравственные заповеди буддизма, православия, 

ислама, иудаизма  
1  

29  Российский буддийские, православные, исламские, 
иудейские, светские семьи  

1  

30  Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 
исламе, иудаизме, светской этике  

1  

  Итого  34  
 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Личностные результаты.  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в 
истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в 
России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

Предметные результаты.  
Выпускник овладеет умением  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Метапредметные результаты.  
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;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

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

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.  

Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. 
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 
Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и 
доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 
к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 
иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 
до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 
Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 
еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 
конфессионального народа России. 

Тематическое планирование  модуля «Основы иудейской культуры»  
№  Тема раздела  Количество 

часов  
1  Россия – наша Родина  1  
2  Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия  
1  

3  Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое 
правило Гилеля  

1  

4  Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма.  1  
5  Патриархи еврейского народа  1  
6  Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  1  
7  Исход из Египта  1  
8  Дарование Торы на горе Синай  1  
9  Пророки и праведники в иудейской культуре.  2  
10  Храм в жизни иудеев  1  
11  Назначение синагоги и её устройство.  1  
12  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал  1  
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13  Молитвы и благословения в иудаизме  1  
14  Добро и зло  1  
15  Творческие работы учащихся  2  
16  Иудаизм в России  1  
17  Основные принципы иудаизма  2  
18  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1  
19  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев  1  
20  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей  
1  

21  Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией  

1  

22  Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 
особенности  

1  

23  Еврейские праздники: их история и традиции  2  
24  Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери 

еврейского народа  
1  

25  Ценности семейной жизни в еврейской традиции.  1  
26  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  

многонационального и многоконфессионального народа 
России  

2  

27  Подготовка творческих проектов  2  
28  Итоговое занятие  1  
  Итого  34 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Личностные результаты.  
Выпускник научится:  
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории 
возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

Предметные результаты.  
Выпускник овладеет умением осуществлять поиск необходимой информации для 

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

Метапредметные результаты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать 
взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.  
Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 
основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 
Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 
зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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  модуля «Основы мировых религиозных 
культур»  

№  Тема раздела  Количество 
часов  

1  Россия – наша Родина  1 
2  Культура и религия  1  
3  Возникновение религий. Религии мира и их основатели.  2  
4  Священные книги религий мира  2  
5  Хранители предания в религиях мира  1  
6  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния  2  
7  Человек в религиозных традициях мира  1  
8  Священные сооружения  2  
9  Искусство в религиозной культуре  2  
10  Творческие работы учащихся  2  
11  История религий в  России  2  
12  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  2  
13  Паломничества и святыни  1  
14  Праздники и календари  2  
15  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира  2  
16  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1  
17  Семья  2  
18  Долг, свобода, ответственность, труд.  1  
19  Любовь и уважение к Отечеству.   1  
20  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1  
21  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма  
1  

22  Российский православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи  

1  

23  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике  

1  

  Итого  34  
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2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Авторская  программа по  изобразительному искусству  Б.М. Неменского, Л.А. 
Неменской, Н.А. Горяевой, О.А. Коблова, Т.А. Мухина, М: Просвещение 2013 г.       
 
Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
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- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
- понимание образной природы искусства; 
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике; 
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
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- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас.  
Мастер Изображения учит видеть.  
Изображать можно пятном.  
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту нужно уметь замечать.  
Узоры на крыльях. Ритм пятен.  
Красивые рыбы. Монотипия.  
Украшения птиц. Объемная аппликация.  
Узоры, которые создали люди.  
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
Праздник весны. 
Сказочная страна. Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
ИСКУССТВО И ТЫ 
Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий.  
Белая и черная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 
материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 
возможности бумаги.  
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 
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Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
О чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных.  
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 
мужской образ. Образ человека в скульптуре.  
Человек и его украшения.  
О чем говорят украшения. Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,  
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий?  
Характер линий.  
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме 
Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды.  
Волшебные фонари.  
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке.  
Художник в театре.  
Театр кукол.  
Маски. 
Афиша и плакат.  
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
Музей в жизни города. 
Картина — особый мир. Картина – пейзаж.  
Картина-портрет.  
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые.  
Скульптура в музее и на улице.  
Художественная выставка (обобщение темы). 
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КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. 
Деревня — деревянный мир. 
Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли 
Родной угол.  
Древние соборы. 
Города Русской земли.  
Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Народы гор и степей.  
Города в пустыне.  
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Искусство объединяет народы 
Материнство.  
Мудрость старости.  
Сопереживание. 
Герои-защитники.  
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы) 
 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс 
 
Наименование 
раздела 

Содержание учебного материала 

Введение  
 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире. 

Что и кто?  
 

Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 
Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей 
малой родине. Многонациональный характер населения России. 
Представления об этническом типе лица и национальном 
костюме. Национальные праздники народов России. Основные 
традиционные религии. Единство народов России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. 
Жизнь москвичей — наших сверстников. 
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы. 
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков. 
Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание 
камней. 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 
Представление о соцветиях. Наиболее распространённые 
комнатные растения. Распознавание комнатных растений в 
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классе. Наиболее распространённые растения цветника, цветущие 
осенью. Распознавание растений цветника. 
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 
осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных 
деревьев. 
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 
шесть ног. Разнообразие насекомых. 
Рыбы — водные животные, тело которых покрыто чешуёй. 
Морские и речные рыбы. 
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 
главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением 
пера птицы. 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 
зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 
строения тела зверя с его образом жизни. 
Систематизация представлений детей о предметах домашнего 
обихода. Группировка предметов по их назначению. 
Знакомство с компьютером, его назначением и составными 
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 
безопасного обращения с ним. 
Первоначальное знакомство с потенциально опасными 
окружающими предметами и транспортом. Элементарные 
правила дорожного движения 
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг 
Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Что и кто?  
 

Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 
Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей 
малой родине. Многонациональный характер населения России. 
Представления об этническом типе лица и национальном 
костюме. Национальные праздники народов России. Основные 
традиционные религии. Единство народов России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. 
Жизнь москвичей — наших сверстников. 
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы. 
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков. 
Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание 
камней. 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 
Представление о соцветиях. Наиболее распространённые 
комнатные растения. Распознавание комнатных растений в 
классе. Наиболее распространённые растения цветника, цветущие 
осенью. Распознавание растений цветника. 
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 
осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных 
деревьев. 
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 
шесть ног. Разнообразие насекомых. 
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Рыбы — водные животные, тело которых покрыто чешуёй. 
Морские и речные рыбы. 
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 
главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением 
пера птицы. 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 
зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 
строения тела зверя с его образом жизни. 
Систематизация представлений детей о предметах домашнего 
обихода. Группировка предметов по их назначению. 
Знакомство с компьютером, его назначением и составными 
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 
безопасного обращения с ним. 
Первоначальное знакомство с потенциально опасными 
окружающими предметами и транспортом. Элементарные 
правила дорожного движения 
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг 
Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Как, откуда и куда?  
 

Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. 
Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до 
жилища людей. Значение очистных сооружений для 
предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 
использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 
Значение электроприборов в жизни современного человека. 
Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 
электричества и доставки его потребителям. Правила 
безопасности при использовании электричества и 
электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 
приборы. 
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 
корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 
Знакомство с работой почты. Современные средства 
коммуникации. 
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 
движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде 
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 
растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за 
комнатными растениями. 
Животные как живые организмы. Представление о жизненном 
цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 
Уход за животными живого уголка. 
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 
заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. 
Правила подкормки птиц. 
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в 
доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 
загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Где и когда?  
 

Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение 
классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 
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одноклассников, доверительные отношения с учителем. 
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели. Последовательность смены 
времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних 
и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 
времён года. 
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный мир холодных районов. 
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный 
мир жарких районов. 
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 
Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, 
заставляющие птиц улетать на зиму. 
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 
одежды от погодных условий, национальных традиций и её 
назначения. 
История появления и усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей. 
Правила дорожного движения и безопасности при езде на 
велосипеде. 
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
Необходимость выбора профессии, целевых установок на 
будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 
мира. 

Почему и зачем?  
 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 
сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего 
вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 
человека, растений и животных. 
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 
возникновения и способ распространения звуков. Необходимость 
беречь уши. 
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины 
возникновения радуги. 
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев. Предметы 
ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и 
собакой. 
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 
Необходимость сохранения природного окружения человека. 
Правила поведения на лугу. 
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 
соблюдения тишины в лесу. 
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 
спят животные. Работа человека в ночную смену. 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 
Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и 
фруктов. 
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 
Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 
Почта, телеграф, телефон — средства связи. 
Радио, телевидение, пресса — средства массовой информации. 
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Интернет. 
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 
назначение. Знакомство с устройством автомобиля. 
Электромобиль — автомобиль будущего. 
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 
зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 
Представление о развитии железнодорожного транспорта. 
Корабли — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от 
назначения. Устройство корабля. 
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 
зависимости от их назначения. Устройство самолёта. 
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 
дороге, а также в других средствах транспорта. 
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 
Спасательные средства на корабле и в самолёте. 
Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. 
Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. 
Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники 
Земли, космические научные станции. 
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 
человеком и природой. День Земли. 
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль 
наблюдений, опытов, книг и других источников информации в 
познании окружающего мира. 

 
2 класс 

Наименование 
разделов  

Содержание 

Чем и как работают 
художники 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. 
Пять красок – всё богатство цвета. Изображение небесных 
объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. 
Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные 
возможности аппликации. Аппликация коврика. Выразительные 
возможности графических материалов. Изображение зимнего 
леса.  Выразительность материалов для работы в объёме. 
Объёмное изображение животных. Выразительные возможности 
бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может 
стать выразительным. Изображение ночного города. 

Реальность и 
фантазия  

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) 
животных. Изображение и фантазия. Изображение сказочных 
животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, 
воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, 
снежинок. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 
Создание макета фантастического города Конструирование из 
бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 
(обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чём говорит Выражение характера животных. Изображение животных с 
характером. Выражение характера человека. Изображение 
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искусство сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 
Изображение сказочного женского образа. Выражение характера 
человека. Создание в объёме сказочных персонажей. 
Изображение природы в разных состояниях (контрастных). 
Выражение характера через украшение. Украшение кокошников 
и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение 
сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, 
настроений в  изображении, украшении, постройке Создание 
композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит 
искусство 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 
Изображение весенней земли. Линия как средство выражения: 
ритм линий. Изображение весенних ручьев  
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение 
ветки с характером. Ритм пятен как средство выражения. 
Ритмическое расположение летящих птиц 
Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с 
разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 
(обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как 
средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение 
весенней земли. 

3 класс 
Наименование 
раздела 

Содержание учебного материала 
 

Искусство в твоем 
доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 
заложен труд художника. В чём состоит эта работа художника? 
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными 
или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие- для 
отдыха; одни служат детям, другие- взрослым. Как выглядеть 
вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 
предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши 
представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 
художника. 
Братья- Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 
ближайшем окружении ребёнка. В итоге становиться ясно, что без 
участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 
бы и самого дома. 
- Твои игрушки. 
- Посуда у тебя дома. 
- Обои и шторы у тебя дома. 
- Мамин платок. 
- Твои книжки. 
- Твои книжки. Объёмная книга. 
- Открытки. 
- Труд художника для твоего дома(обобщение темы) 

Искусство на улицах 
твоего города( села) 

Деятельность художника на улице города ( или села). Знакомство с 
искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного 
города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 



  176

помощников Братьев- Мастеров в создании облика города ( села), 
в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной 
архитектуры- памятников культуры. 
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, 
ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 
решение. 
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии 
в творчестве художника, создающего художественный облик 
города 
- Памятники архитектуры. 
- Парки, скверы, бульвары. 
- Ажурные ограды. 
- Волшебные фонари. 
- Витрины. 
- Удивительный транспорт. 
- Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. 
Жанрово- видовое разнообразие зрелищных искусств. 
Театрально- зрелищное искусство, его игровая природа. 
Изобразительное искусство- необходимая составная часть 
зрелища. 
Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища 
или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 
Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 
деятельности: конструктивной (постройка), декоративной 
(украшение), изобразительной (изображение). 
Создание театрализованного представления или спектакля с 
использованием творческих работ детей. 
- Художник в цирке. 
- Художник в цирке. 
- Художник в театре. 
- Художник в театре. 
- Театр кукол. 
- Театр кукол. 
- Маски. 
- Маски. 
- Афиша и плакат. 
- Праздник в городе. 
- Школьный карнавал ( обобщение темы). 

Художник и музей Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это 
все прикладные виды работы художника. А еще художник  создает 
произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и 
выражает свое отношение и переживание явлений 
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 
Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 
искусства. 
Художественные музеи Москвы, Санкт- Петербурга, других 
городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника 
в организации музея. 
- Музей в жизни города. 
- Картина- особый мир. 
- Картина- пейзаж. 
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- Картина- портрет. 
- Картина – натюрморт. 
- Картины исторические и бытовые. 
- Скульптура в музее и на улице. 
- Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 
Наименование 
раздела 

Содержание учебного материала 
 

Истоки искусства 
твоего народа 

Пейзаж родной земли. 
Деревня — деревянный мир. 
Красота человека. 
Народные праздники 

Древние города нашей 
земли 

Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах. 

Каждый народ-
художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии. 
Народы гор и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире 

Искусство объединяет 
народы 

Материнство. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира  

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Наименование раздела  Количество часов 
1 Ты учишься изображать 9 
2 Ты украшаешь 8 
3 Ты строишь 11 

4 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 
друг другу 

5 

 Итого 33 
2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник?                            8 
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2 Реальность и фантазия 7 
3 О чем говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 
3 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

1 Искусство в твоем доме   8 
2 Искусство на улицах твоего города   7 
3 Художник и зрелище   11 
4 Художник и музей   8 
 Итого   34 

4 класс 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

1 Истоки родного искусства                                  8 
2 Древние города нашей земли 7 
3 Каждый народ – художник 11 
4 Искусство объединяет народы 8 
 Итого 34 
 
2.2.10.  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
Авторская рабочая программа по музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С. Шмагиной, 
М: Просвещение, 2012 год 
 
Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий 
• уважительное отношение к культуре других народов: 
• эстетические потребности, ценности и чувства 
• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: 
• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий 
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• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
Предметные результаты  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы:  
• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  
• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  
• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся: 
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 
• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми;  
• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач; 
• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности 
1. Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях, как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной; 
• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
2. Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 
3. Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс 
 
Раздел 
предмета, 
курса 

Содержание раздела 

Музыка вокруг 
нас 

 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 
водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 
музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные 
инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 
картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 
импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. 
Содержание примерного музыкального материала: 
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 «Щелкунчик», фрагменты из балета. П.Чайковский. Пьесы из 
«Детского альбома». П.Чайковский. «Октябрь» («Осенняя песнь») из 
цикла «Времена года». П.Чайковский. «Колыбельная Волховы», песня 
Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский - 
Корсаков.                                                                                                           
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С.Прокофьев. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
«Гусляр Садко». В. Кикта. «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й 
части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда 
покатилась». В. Кикта, слова В.Татаринова. «Мелодия» из оперы 
«Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. 
И.- С. Бах. «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Пастушья песенка» на тему из 5-й 
части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. 
Алемасовой. «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; 
«Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», 
русская народная песня и др. «Азбука». А. Островский, слова З. 
Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. 
Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 
В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и 
др. «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская 
народная песня. «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-
дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 
«Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. 
Гурьяна. «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. 
Коваленкова. «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Музыка и ты Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 
художника, композитора в изображении картин природы (слова- 
краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 
произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 
спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 
словарик. 
Содержание примерного музыкального материала: 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер 
Гюнт». Э. Григ. «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. «Солнце», грузинская 
народная песня, обраб. Д. Аракишвили. «Пастораль» из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. «Наигрыш». А. 
Шнитке. «Утро». Э. Денисов. «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, 
весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. «Вечерняя» из 
Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В.Шукшина). В. 
Гаврилин. «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Вечер». В. 
Салманов. «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. «Менуэт». Л. Моцарт. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Баба Яга». Детская 
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народная игра.  «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская 
народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. Главная мелодия 
из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. «Солдатушки, бравы 
ребятушки», русская народная песня. «Песня о маленьком трубаче». С. 
Никитин, слова С. Крылова. «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. 
Левашова. «Волынка». И. С. Бах. «Колыбельная». М. Кажлаев. 
«Колыбельная». Г. Гладков. «Золотые рыбки» из балета «Конек-
Горбунок». Р. Щедрин. Лютневая музыка. Франческо да Милано.             
 «Кукушка». К. Дакен. «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. «Клоуны». 
Д. Кабалевский. 

 
             Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс  

Наименование 
раздела 

Содержание учебного предмета 

Россия-Родина 
моя 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная 
грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 
мелодии и аккомпанементе. Знакомство учащихся с государственными 
символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 
архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 
Музыкальные образы родного края. 

День, полный 
событий 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Элементы нотной грамоты. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 
Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 
музыки» С.Прокофьева. Основные средства музыкальной 
выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 
музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 
музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  

О России петь - 
что стремиться 
в храм 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 
Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. Музыкальный фольклор народов 
России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 
Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-
поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Кантата. Народные песнопения.  
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Гори, гори ясно, 
чтобы не 
погасло 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 
Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 
фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 
музыки: вариации. Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 
П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 
наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 
на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы 
и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 
«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 
приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста 
в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

В музыкальном 
театре 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 
Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 
музыкального диалога. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 
Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

В концертном 
зале 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с 
творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно уменье 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 
(орган). Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
темп).Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель 
– слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева) 

Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс 

Наименование 
раздела 

Содержание учебного предмета 

Россия-Родина 
моя 

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, 
лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и 
художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах 
музыки. 

День, полный 
событий 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 
Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 
Выразительность  
изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, 
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песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 
стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 
Григ). 

О России петь-
что стремиться 
в храм 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 
Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в 
Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня 
Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 
церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 
воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, 
чтобы не 
погасло 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 
повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 
былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), 
народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии 
в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 
звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

В музыкальном 
театре 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 
жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 
оперного  
балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-
характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, Н.Римский-
Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. 
Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл 
как жанр лёгкой музыки.  

В концертном 
зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 
оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте 
(П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П.

Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно уменье 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных 
произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. 
Музыка-источник вдохновения и радости. 
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 
композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 
музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи 
разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 
Музыкальные иллюстрации.  
Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 
инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как 
основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 
музыканты-исполнители.  
Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной 
природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 
знает весь мир.

 
Содержание учебного предмета «Музыка»  4 класс 
Наименование Содержание учебного материала 
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раздела  
Россия – Родина 
моя 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 
русских композиторов. Общность интонаций народного и 
композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. 
Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности 
интонаций. ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 
Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный 
концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 
Прокофьева (кантата). 
Примерный музыкальный материал 
Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. 
Рахманинов; Вокализ. С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 
0. Высотской: Родные места. Ю. Антонов, слова М. Плянковского 
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в 
обраб. Д. Лялом: У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; 
Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, 
обраб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова: Александр Невский 
Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фраг-
менты). М. Глинка. 

О России петь – 
что стремиться 
в храм 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 
музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 
композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. 
Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: 
колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском; 
романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. 
Приют, сияньем муз одетый. 
Примерный музыкальный материал 
В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла 
«Времена года». П. Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Зимнее 
утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У камелька (Январь). Из 
цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; 
Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, 
стихи Л. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. Пушкина; Зимний 
вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина. 
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». 
И. Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. 
хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление; 
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

День, полный 
событий. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 
Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - 
характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 
Линии драматургического развития действия в опере. Основные 
приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 
Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 
музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: 



  186

оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 
исполнения. 
Примерный музыкальный материал 
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена 
из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы 
("Исходила младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 
Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. 
Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я 
танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова 
В. Суслова; Острый ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Гори, гори ясно, 
чтобы не 
погасло! 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных 
песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 
вариационность. импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 
народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 
передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: 
балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 
инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-
кантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 
народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 
Примерный музыкальный материал 
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в 
дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; Аисты, 
узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; 
Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия. 
итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня. 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, 
воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов; 
Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из 
оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

В концертном 
зале. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 
баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, 
соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) 
музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации 
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, 
прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: 
виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 
исполнительские коллективы 
Примерный музыкальный материал 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для 
виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. 
Рахманинов, слова Е. Бекетовой; Старый замок. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. 
Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа 
мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. 
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Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 
(фрагменты). Л. Бетховен. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. 
Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

В музыкальном 
театре. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные 
княгиня Ольга, князь Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание 
и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 
(стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, 
ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). 
Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 
Воскресения в музыке русских композиторов. 
народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для 
двух фортепиано. С. Рахманинов. 
Примерный музыкальный материал 
Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев 
сказителей Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с 
выставки». М. Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию. 
обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. 
Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 
князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел 
вопияше. Молитва. П. Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из 
«Всенощной». С. Рахманинов; Не шум шумит, русская 

Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье… 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. 
С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и 
различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 
соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 
выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 
современные обриты гитарной музыки (народная песня, романс, 
шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 
произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п\п 

Содержание Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 
2 Музыка и ты 17 

 Итого 33  
2 класс 

№ п/п Содержание Количество  часов 

1. Россия-Родина моя. 3 
2. День, полный событий. 6 
3. «О России петь – что стремиться в храм». 5 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 
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5. В музыкальном театре. 5 

6. В концертном зале. 5 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

 Итого 34 
3 класс 

№ 
п/п 

                                   Содержание Количество 
часов 

 1 Россия –Родина моя   5 
 2 День, полный событий   4 
 3 О России петь – что стремиться в храм   4 
 4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   4 
 5 В музыкальном театре   6 
 6 В концертном зале   6 
 7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…   5 
 Итого    34 

4 класс 
№ п/п Содержание Количество часов 
1 Россия - Родина моя! 3 
2 О России петь- что стремиться в храм. 4 
3 День, полный событий 6 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3 
5 В концертном зале. 5 
6 В музыкальном театре. 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 7 
 Итого  34 
 
2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
Авторская программа по технологии Е.А. Лутцева , Т.П. Зуева, М: Просвещение, 2014 год 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений  
• положительно относиться к учению;  
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 
сверстников; 
 • чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
 • чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 
друзей, других людей, себя;  
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
последствия деятельности человека;  
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
 • принимать цель деятельности на уроке;  
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• проговаривать последовательность действий на уроке;  
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 
 • готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;  
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;  
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке. 
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
 • наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;  
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  
• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
 • находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы.  
 
Коммуникативные УУД  
Учащийся научится: 
 • слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему.  
 
Предметные 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  
• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения;  
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира;  
• профессиях близких и окружающих людей. 
 Учащийся будет уметь:  
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их);  
• соблюдать правила гигиены труда.  
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности. 
 Учащийся будет знать:  
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  
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• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 
отделка); 
 • способы разметки («на глаз», по шаблону);  
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  
• клеевой способ соединения;  
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
 • названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  
Учащийся будет уметь: 
 • различать материалы и инструменты по их назначению;  
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 
несложных изделий: 
 1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) соединять 
изделия с помощью клея; 4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 
аппликационно, прямой строчкой; 
• использовать для сушки плоских изделий пресс;  
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  
3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать о: 
 • детали как составной части изделия;  
• конструкциях разборных и неразборных;  
• неподвижном клеевом соединении деталей. 
 Учащийся будет уметь:  
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
 
Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 
 
Наименование раздела 
 

Содержание учебного материала 

Природная мастерская   
 

Знакомство с учебником. Прогулка по селу. Название 
транспортных средств в окружающем детей пространстве. 
Сбор природных материалов, способы засушивания листьев, 
составление композиций из листьев. Сбор семян деревьев и 
кустарников, цветов, составление композиций с 
использованием семян. Знакомство с понятием 
«композиция», составление композиции из листьев по 
инструкционной карте. Составление разных орнаментов из 
одних деталей-листьев. Освоение способов соединения 
деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-
клеевую прослойку). 
 

Пластилиновая 
мастерская  
 

Знакомство  с пластичными материалами -  глина, пластилин, 
тесто. Свойства пластилина. Введение понятия «инструмент». 
Знакомство  со стеками, их особенностями. Подготовка 
рабочего места. Введение понятия «технология». Знакомство 
с профессией кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 
пластилина. Повторение и использование правил составления 
композиций. Изготовление морских обитателей из 
пластилина. Проект «Аквариум» (работа в группах, работа с 
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опорой на рисунки). 
 

Бумажная мастерская Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение 
материалов и ёлочных игрушек. Техника безопасности при 
работе с ножницами. Изготовление ёлочных игрушек из 
бумажных полосок. Проект «Скоро Новый год!». Введение 
понятия «бумага – материал». Знакомство с видами бумаги, 
их использованием. Исследование свойств нескольких видов 
бумаги. Введение понятия «картон – материал». 
Исследование свойств картона в сравнении со свойствами 
бумаги. Введение понятия «оригами». Освоение приёмов 
сгибания и складывания. Точечное наклеивание деталей. 
Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия 
«аппликация» Определение конструктивных особенностей 
изделий и технологий их изготовления. Использование 
законов композиций для изготовления аппликации. 
Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, о 
родах войск, защищающих небо, землю, о родственниках, 
служивших в армии. Введение понятия «техника». Введение 
понятий «конструкция», «мозаика». Разновидности ножниц. 
Приём резания ножницами бумаги. Выполнение резаной 
мозаики. Весенний праздник 8 Марта. Изготовление изделия, 
включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 
прямым, кривым и ломаным линиям. Назначение шаблона. 
Разнообразие форм шаблона. Правила разметки по шаблону. 
Изготовление изделий, в которых разметка деталей 
выполняется с помощью шаблона. Изготовление изделий, 
сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 
шаблону. Знакомство с понятием «колорит». Изготовление 
рамок для аппликаций. Введение понятия «коллаж». 
Изготовление коллажных изделий. 
 

Текстильная мастерская  
 

Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство 
с отдельными видами ткани, их использованием. 
Исследование нескольких видов тканей, их сравнение между 
собой и бумагой. Завязывание узелка. Введение понятий: игла 
– швейный инструмент» «швейные приспособления», 
«строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, их 
назначение. Правила хранения игл и булавок, безопасной 
работы с иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. 
Вдевание нитки в иголку. Изготовление изделия вышивкой 
строчкой прямого стежка. Значение и назначение вышивки. 
Приём осыпания края ткани. Знакомство с понятием 
«мережка». Изготовление изделий с вышивкой строчкой 
прямого стежка и её вариантами. Проверка знаний и умений, 
полученных в 1 классе.                                                                    

                  2 класс 
 
Наименование раздела Содержание учебного предмета 

Художественная Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. 
Какова роль цвета в композиции. Какие бывают цветочные 
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мастерская. композиции. Что такое симметрия. Как получить 
симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как 
плоское превратить в объемное. Как согнуть картон по 
кривой линии 

Чертежная мастерская. Что такое технологические операции и способы. Что 
такое линейка и что она умеет. Что такое чертеж и как его 
прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников. Как разметить прямоугольник по 
угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Конструкторская 
мастерская 

 

Общее представление о мире техники (транспорт, 
машины, механизмы). Конструирование из готовых форм 
(упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 
разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный 
механизм). Соответствие материалов, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия 

Рукодельная мастерская Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как 
ткань превращается в изделие. Лекало. 

3 класс 
 
Наименование 
раздела 

 

Содержание учебного материала 

 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции 
(знания, умения и 
способы 
деятельности). 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживания.  
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 
России и мира).  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление).  
Анализ задания, организация рабочего места, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение). Несложные 
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 
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проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.  
 

Технология ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты.  
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических 
свойств материалов, используемых при выполнении практических 
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), знание и соблюдение 
правил их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; 
с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 
(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 
инструкционную и технологическую карты и изготавливать 
изделие с опорой на неё.  
Использование измерений и построений для решения 
практических задач. Виды условных графических изображений: 
рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и 
моделирование.  
 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 
механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и 
по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и др.).  
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Практика работы на 
компьютере.  
 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 
удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер.  
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 
программ Word, Power Point.  
В приведённом ниже тематическом планировании представлена 
последовательность изучения тем курса и примерное количество 
часов на каждую тему. Окончательное распределение часов 
зависит от конкретного планирования учителя (школы).  

4 класс 
Наименование 
раздела 
 

Содержание учебного материала 

Информационный 
центр 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 
конструкторско – технологическую тематику. 
Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 
технологического и другого учебного содержания в Интернете. 
Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры 
компьютера, текстового набора, форматирования текста, 
изменение шрифтов. 
Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный 
класс» 

 Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 
Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием 
известных способов и художественных техник. 
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на 
основе ранее освоенных знаний и умений 

Студия «Реклама» Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по 
созданию рекламы. 
Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из 
развёрток разных форм. 
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов 
из развёрток разных форм. 
Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной 
формы двумя способами. 

Студия  
«Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 
Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 
Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью 
чертёжных инструментов. 
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Цветы из креповой бумаги. 
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из 
картона с соединением деталей проволочными кольцами и 
петлями. 
Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и 
толстого пенопласта. 

Новогодняя студия  Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с 
объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 
Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов 
ткани для коллекции. 
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 
модели костюма исторической эпохи. 
Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной 
модели народного или исторического костюма народов России. 
Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 
крестообразного стежка и её вариантами. 
 

Студия «Подарки»  
 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной 
конструкции. 
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» 
 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек 
с раздвижным подвижным механизмом. 
Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 
механизмом из сложных деталей. 
Подвижная игрушка «Щелкунчик». 
Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение.  Подготовка портфолио.  
 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Природная мастерская 8 
2 Пластилиновая мастерская 4 
3 Бумажная мастерская 16 
4 Текстильная мастерская 5 
 Итого 33 

2 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество  часов 

1 Художественная мастерская 10 
2 Чертёжная мастерская 7 
3 Конструкторская мастерская 9 
4 Рукодельная мастерская 8 
 Итого  34  

3 класс 
№ 
п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Информационная мастерская 3 
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2 Мастерская скульптора 4 

3 
Мастерская рукодельницы (швеи, 
вышивальщицы) 

9 

4 
Мастерская инженеров – конструкторов, 
строителей, декораторов 

13 

 
 

Итого 34 

4 класс 
№ 
п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Информационный центр 4 
2 Проект «Дружный класс» 3 
3 Студия «Реклама» 4 
4 Студия «Декор интерьера» 5 
5 Новогодняя студия 3 
6 Студия «Мода» 8 
7 Студия «Подарки» 3 
8 Студия «Игрушки» 4 
 Итого 34 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»   
Авторская программа учебного предмета технология Н. И. Роговцевой, С. В. 
Анащенковой  «Перспектива», М.: Просвещение 2011г. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

        Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
-  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. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
        Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
-  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
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-  Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

-  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
        - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 
приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности. 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения предмета обучающиеся:  
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
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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. Они научатся  распределять роли руководителя и подчинённых, 
распределять общий объём работы, получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий  
исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением, анализом, 
классификацией, обобщением;  получат первоначальный опыт организации собственной 
творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;   

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами;   

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
Ученик  научится:   
- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности;   

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;   

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий;   

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться:   
- уважительно относиться к труду людей;   
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- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, и уважать их;   

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
Ученик 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 приёмы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия), 
экономно расходовать используемые материалы;   

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик  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-художест- венной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;   
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи;   

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:   
-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями развёрток этих форм;   
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится:   
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач;   

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;   
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- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point1.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
её получения, хранения, переработки. 

Содержание курса 
1. Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 
Содержание предмета    технология 1 класс 
1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции 
(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 
труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека, разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов 
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметом и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических  материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 
использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-
служивания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования: 

- общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.);  

- анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; 

 - подбор и замена материалов и инструментов;  
- экономная разметка;  
- обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;  
- проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 
ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный,  геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. ВИДЫ 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва).  Чтение условных графических изображений. 
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Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 
и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление) Понятие о конструкции изделия,  
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 
4.   Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об работки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 

 
Содержание предмета Технология 2 класс 
1. Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
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оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 
Содержание предмета технология  
1. Информационная мастерская (3 часа) 
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 
Знакомимся с компьютером. Практическое  знакомство с возможностями компьютера. 
Компьютер — твой помощник. Соблюдение правил безопасной работы на компьютере.  
2. Мастерская скульптора (4 часа) 
Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из 
пластичных материалов.  
Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 
заготовку. 
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 
рельефной отделкой из пластичных материалов. 
Конструируем из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 
приёмов обработки фольги. 
      3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 
Вышивка и вышивание. Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. 
Строчка петельного стежка. Введение понятия «строчка петельного стежка». Изделие с 
разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки 
петельного стежка. 
Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с  использованием пуговиц с дырочками. 
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Изготовление изделия сложной 
конструкции  с отделкой пуговицами. 
История швейной машины. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием 
способа стяжки деталей. 
Секреты швейной машины. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием 
способа стяжки деталей (продолжение и завершение). 
Футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего материала с застёжкой из 
бусины или пуговицы с дырочками. Украшение аппликацией. 
Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 
линейки и циркуля. 
4. Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов. (13 часов) 
Строительство и украшение дома. Разнообразие строений и их назначений. Изготовление 
макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 
Объём и объёмные формы. Развёртка. Знакомство с профессией инженера-конструктора. 
Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 
Подарочные упаковки. Разнообразие форм объёмных упаковок. Изготовление коробок-
упаковок призматических форм из картона. 
Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок-упаковок 
оклеиванием тканью и другими известными ученикам способами отделки. 
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Конструирование из сложных развёрток. Изготовление деталей и узлов макета. Сборка 
изделия. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам 
деталей объёмных и плоских форм. 
Модели и конструкции. Введение понятия «модель». Инструменты — отвёртка, гаечный 
ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых машинах. 
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 
наборов типа «Конструктор». 
Наша родная армия. Знакомство с родами войск Российской армии, военной техникой. 
Изготовление поздравительной открытки по чертежам. 
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделий  с использованием 
художественной техники «квиллинг». 
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 
Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий  в разных 
художественных техниках с использованием креповой бумаги. 
5. Мастерская кукольника (5 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Изготовление декоративных зажимов на основе 
прищепок, разных по материалам и конструкциям. 
Театральные куклы-марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 
материала. 
Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 
вещей). 
Игрушка-неваляшка. Изготовление игрушки неваляшки из любых доступных материалов 
с использованием готовых форм. 
Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений. 
 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ п\п Наименование раздела Количество  часов 
1 Давайте познакомимся 3 
2 Человек и земля 21 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 3 
 Итого 33 

2 класс 

3 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг!   1 
2 Человек и земля   21 
3 Человек и вода   4 
4 Человек и воздух                                                         3 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 
учебником 

1 

2 Человек и земля 23 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 3 
6 Заключительный урок 1 

 Итого 34 
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5 Человек и информация     5 
 Итого   34 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1 
2 Человек и земля 21 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 6 
 Итого  34  

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
Авторская программа по физической культуре В.И. Ляха М.: Просвещение, 2013  

Планируемые результаты   1-4 класс 

 1 класс 
 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
физической культуре являются: 

1) умения организовывать собственную деятельность; 
2) умения активно включаться в коллективную деятельность; 
3) умения доносить информацию в доступной в процессе общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми. 
 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

1) активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; 

3) проявлять положительные качества личности; 
4) оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

1) овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

2) находить ошибки при выполнении учебных заданий; 
3) общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы; 
4) организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
5) управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются: 
Знания о физической культуре. 
учащийся научится: 
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1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья; 

2) раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

4) организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 
учащийся получит возможность научиться: 

1) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 
Учащийся научится: 

1) отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 
учащийся получит возможность научиться: 

1) составлять график режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

2) выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах; 

2-4 класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

1) активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) формирование чувства гордости за свои Родину, российский народ и истории 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

3) проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
5) оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
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1) характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2) овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

3) определение общей цели и путей ее достижения, общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 

4) обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

5) организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

6) планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения; 

7) видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

8) оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
9) управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
10) 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: 
 
Знания о физической культуре 
ученик научится: 
 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

2) раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

4) организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

1) выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

2) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности: 
ученик научится: 
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1) отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

3) измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

 
Ученик  получит возможность научиться: 

1) составлять график режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

2) целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

3) выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 

Содержание программы 1-4 классы 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание (при наличии необходимых условий). Подводящие упражнения: вхождение в 
воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
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палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
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в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

1.  Бег, ходьба, прыжки, метание 10 

2. Подвижные игры на материале легкой атлетики 12 

3. Бодрость, грация, координация 18 

4. Подвижные игры на материале гимнастики с основами 
акробатики 

4 

5. Все на лыжи 18 

6. Подвижные игры на материале лыжной подготовки 6 

7. Баскетбол 15 

8. Подвижные игры на материале баскетбол 7 

9. Бег, ходьба, прыжки, метание 9 

 Итого 99 

2 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1.  2. Что надо уметь  

2. 2.1. Бег, ходьба, прыжки, метание 19 

3. 2.2. Бодрость, грация, координация 18 

4. 2.3. Играем все! 47 

5. 2.3.1. баскетбол 15 

6. 2.3.2. Подвижные игры на материале баскетбол  7 

7. 2.3.3. подвижные игры на основе гимнастики с основами 
акробатики  

5 

8. 2.3.4. Подвижные игры на материале легкой атлетики  13 

9. 2.3.5. Подвижные игры на материале лыжных гонок  7 

10. 2.4. Все на лыжи! 18 

11. 2.5. Резервные уроки (Проектная деятельность)  3 

 Итого  105 

3 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
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1.  Бег, ходьба, прыжки, метание  10 

2.  Подвижные игры на материале легкой атлетики 4 

3.  Бодрость, грация, координация 18 

4. Подвижные игры на материале гимнастики с основами 
акробатики 

3 

5. Баскетбол, подвижные игры на материале баскетбола 15 

6.  Все на лыжи 18 

7.  Подвижные игры на материале лыжной подготовки 4 

8.   Волейбол, подвижные игры на материале волейбола 9 

9.  Гандбол, подвижные игры на материале гандбола 6 

10.  Футбол, подвижные игры на материале футбола   6 

11. Бег, ходьба, прыжки, метание 9 

12. Проектная деятельность 3 

 Итого 105 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1 Что надо знать (интегрировано со 2 разделом) 18 

2  Что надо уметь  

2.1  Бег, ходьба, прыжки, метание  19 

2.2  Бодрость, грация, координация  18 

2.3  Играем все!   47 

2.3.1  Баскетбол, подвижные игры на материале баскетбола  15 

2.3.2 Волейбол, подвижные игры на материале волейбола  9 

2.3.3 Гандбол, подвижные игры на материале гандбола  6 

2.3.4 Футбол, подвижные игры на материале футбола  6 

2.3.5 Подвижные игры на материале лыжной подготовки  4 

2.3.6  Подвижные игры на материале легкой атлетики  4 

2.3.7 Подвижные игры на материале гимнастики с основами 
акробатики  

3 

2.4 Все на лыжи!  18 

2.5  Резервные уроки (Проектная деятельность) 3 

 Итого 105 

 

2.3. Программы  курсов по выбору 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» 2-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 
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 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
Метапредметные результаты 
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками.   
 Анализировать правила игры. 
 Действовать в соответствии с заданными правилами. 
 Включаться в групповую работу. 
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
 Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
 Воспроизводить способ решения задачи. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи. 
 Конструировать несложные задачи. 
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
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 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 
соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием. 

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток. 
 Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 
В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 
НОО: 

    Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
    Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
  Содержание  курса «Занимательная математика» 
 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески, 
подробное ознакомление с геометрическими фигурами, математическими играми. 
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 
тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

      Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной 
математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 
базового предмета – математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей 
математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 
правильному применению математической терминологии и т.д. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
                            

Количество 
часов 

1. Магические квадраты. 1 
2. Математические ребусы, шарады. 1 
3. Трехзначные числа. 1 
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4. Решение логических  и нестандартных задач. 2 
5. Геометрия вокруг нас. Площадь фигур. 2 
6.  Площадь и периметр. 1 
7. Игра «Самый умный». 1 
8. Примеры со звёздочками. 1 
9. Математические головоломки. 1 
10. Занимательная геометрия. 2 
11. Меры длины. 1 
12. Действия над многозначными числами. 1 
13. Решай, смекай, отгадывай. 1 
14. Числовой луч. Именованные числа. 1 
15. Геометрические задачи на смекалку. 1 
16. Решение заданий конкурса «Кенгуру». 2 
17.  Задачи – сказки, задачи в стихах. 1 
18. Числовые и буквенные ребусы. 1 
19. Закономерность.Составление 

закономерностей. 
1 

20. Уравнения сложной конструкции. 1 
21. Логические игры и задачи. 1 
22.  Математический КВН. 1 
23. Занимательная геометрия. 1 
24. Занимательный материал с дробными 

числами. 
1 

25. Решение нестандартных примеров и задач. 1 
26. Математические кроссворды. 1 
27. Задачи на движение на смекалку. 1 
28. Математический турнир. Смекай, отгадывай, 

считай. 
1 

29. Решение примеров со звёздочками. 1 
30. Математический калейдоскоп. 1 
 Итого 34 
 

Рабочая программа курса «Занимательная грамматика» 1-2 классы 

          Планируемые результаты освоения курса         
1-й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Метапредметне результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
2-й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
Содержание курса  
1 класс 
 Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                         
 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-
ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                             
      Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 
Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                   
 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 
волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                             
 Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание 
и чистописание. Парад Добрых слов. 
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Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                       
  Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 
русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.   
Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                     
Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 
Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 
Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 
орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 
«Волшебный колодец», «Помоги Р». 
Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                     
 Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 
«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 
буквы». 
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                 
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 
И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 
Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                               
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 
считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                   
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 
Разгадывание ребусов. 
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 
 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 
Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 
Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                   
 Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 
головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 
Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 
«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           
 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 
буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 
Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                     
 Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 
Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 
Головоломка. 
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 
по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 
Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                         
  Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 
«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 
толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 
Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         
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Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 
Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 
«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 
со словами – антонимами. 
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           
 «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 
антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                     
 Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                 
  Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 
слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 
Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                   
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 
Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                               
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 
«Вгостилёт».   
Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                 
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 
омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 
 
Тематическое планирование   (33 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 
1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 
2 В страну слов. Первые встречи. 1 
3 К тайнам волшебных слов. 2 
4 Выбор друзей в Стране Слов 1 
5 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 
6 Чудесные превращения слов. 1 
7  В гости к Алфавиту. 2 
8 К тайнам звуков и букв. 1 
9 Встреча с Радугой. 1 
10 В Страну Говорящих Скал. 1 
11 В  глубь веков на Машине времени. 1 
12 В Королевстве ошибок. 1 
13 В Страну Слогов. 1 
14 Неожиданная остановка в пути. 1 
15 В удивительном городе Неслове. 1 
16 Чудеса в Стране Слов. 2 
17 К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 
1 

18 На карнавале слов. 2 
19 В Театре близнецов. 1 
20 Конкурс знающих. 1 
21 Новое представление. 1 
22 Необычный урок. 1 
23 Следопыты развлекают гостей. 1 
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24 В Клубе весёлых человечков. 1 
25 К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 
2 

26 Экскурсия в прошлое. 1 
27 Полёт в будущее. 1 
28 Итоговое занятие. 1 
 Итого 33 
Итого 33 часа 
 
Содержание курса 
2 класс 
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 
угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 
«напоминалок». 
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 
      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 
первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 
глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 
     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 
Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 
Н.Матвеева «Путаница». 
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 
«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 
глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 
Буква – помощница. Буквы – актёры.   
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 
Тренировочные упражнения. 
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 
       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 
    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 
       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 
словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 
упражнения. 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 
«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 
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Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 
      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 
Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 
домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 
пересказ. 
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 
               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 
Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 
       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 
слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 
словарями. 
Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 
Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 
упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 
приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 
с приставками. 
Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 
Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 
их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 
именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 
смысл. 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 
Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 
Тренировочные упражнения. 
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 
упражнения. 
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 
 

Тематическое планирование 
2 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4 Меня зовут Фонема. 2 

5 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

6 «Ошибкоопасные» места 1 

7 Тайны фонемы 1 

8 Опасные согласные 2 

9 На сцене гласные 1 
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10 «Фонемы повелевают буквами» 1 

11 Когда ь пишется, а когда не пишется? 2 

12 Ваши старые знакомые 1 

13 Правила о непроизносимых согласных 2 

14 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

15 Строительная работа морфем 1 

16 Где же хранятся слова? 2 

17 Поговорим о всех приставках сразу 2 

18 Слова – «родственники» 2 

19 Кто командует корнями? 3 

20 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

21 «Пересаженные» корни 1 

22 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

Рабочая программа курса «Культура общения» 1-4 классы 

Планируемые  результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса  "Культура общения"  является  

- сформированность у обучающихся  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 с разными людьми; 
- объяснять правила вежливого поведения в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса "Культура общения" является 
сформированность у детей следующих УУД:  

- различать понятия правильной и неправильной речи; 
- находить различия между языком и речью; 
- устанавливать причины, по которым надо следить за своей речью; 
- пользоваться правилами чтения стихотворных текстов; 
- правила задавания вопросов и правила ответа на вопросы; 
- пользоваться правилами активного слушания; 
- пользоваться правилами поздравления; 
- пользоваться основными правилами ведения телефонных разговоров; 
- пользоваться правилами поведения в театре, кино, на экскурсии, в музее; 
- пользоваться правилами поведения в городском транспорте, поездах дальнего 
следования; 

    - пользоваться правилами поведения в кафе; 
- пользоваться правилами поведения в детской библиотеке, в парикмахерской; 
- пользоваться правилами поведения у врача; 
- пользоваться основными правилами поведения в игре, на школьном празднике; 
- пользоваться правилами поведения с домашними животными; 
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- пользоваться правилами поведения на природе. 
 Предметными результатами изучения курса "Культура общения"    является 
сформированность у обучающихся следующих умений: 

- отчетливо выговаривать основные звуки русского языка; 
- изменять высоту и силу голоса в зависимости от коммуникативной ситуации; 
- при чтении стихотворных тестов и считалок изменять тон и скорость чтения в 
зависимости от содержания стихотворения и субъективного отношения к содержанию, 
соблюдать правила чтения стихотворных текстов;  
- соблюдать нормы культуры речи в рамках изученного словарного минимума; 
- вежливо задавать вопросы старшим и вежливо отвечать на их вопросы; 
- слушать не перебивая, соблюдая правила активного слушания; 
- выступать с устным поздравлением, выражать благодарность за поздравление; 
- вести разговор по телефону с соблюдением основных этикетных норм; 
- вести общение в транспорте, кино, театре, на экскурсии, на природе с соблюдением 
этикетных норм; 
- этикетно вести себя на школьном празднике в роли артистов; 
- четко произносить не менее 10 скороговорок. 
- давать оценку невежливому речевому поведению. 

 
Содержание курса «Культура общения» 
  
1. Культура диалога 

 Понятие правильной речи. Культура устной и письменной речи. 

 Понятие литературной и нелитературной речи. Понятие культурной речи. Понятие 
разговорной речи. 

 Понятие об основных правилах речи. Правила произношения, ударения, выбора 
слов, изменения слов, сочетания слов между собой, построения предложений. 

 Диалог и монолог. Понятие диалога и монолога. Понятие реплики. Основные 
правила ведения диалога. Вежливость, чередование ролей говорящего и 
слушающего, умение слушать, не перебивая, ответы на вопросы, краткость, учет 
возраста, положения, степени знакомства с собеседником, тон речи.  

2. Общение в стандартных коммуникативных ситуациях 

 Знакомство. Для чего люди знакомятся. Знакомство и представление. Способы 
знакомства. Знакомство через посредника, представление и самопредставление. 
Зависимость способа знакомства от ситуации, возраста, степени знакомства с 
собеседником. Правила поведения при знакомстве. Рукопожатие при знакомстве. 
Жесты и мимика в ситуации знакомства. Речевые формулы знакомства, 
представления, ответа на представление. 

 Вежливая просьба. Понятие просьбы. Виды просьб. Просьбы вежливые и 
невежливые. «Просить» и «клянчить». Просьба – совет. Просьба и требование. 
Речевые формулы просьбы. 

 Согласие, несогласие, вежливый отказ. Как вежливо отвечать на просьбу. Формулы 
вежливого согласия. Можно ли отказать в просьбе. Виды отказа в просьбе. 
Вежливый и грубый отказ. Правила вежливого отказа. Формулы вежливого отказа. 
Формулы смягчения отказа. Как вести себя, если вам отказали в просьбе. 
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 Понятие извинения. За что надо извиняться. Что такое вежливое извинение. 
Правила вежливого извинения. Формулы вежливого извинения. Способы 
расширения извинения. Ответ на извинение. 

 Утешение и сочувствие. Понятие утешения. Кого и когда надо утешить. Правила 
вежливого утешения. Формулы выражения утешения. Формулы предложения 
помощи. 

 Понятие комплимента. Комплимент, похвала и лесть. Виды комплиментов. 
Комплименты стандартные и нестандартные, краткие и развернутые. Когда делают 
комплименты. Правила произнесения комплиментов. Темы комплиментов. Как 
надо отвечать на комплимент. 

 Правила поведения зрителей на школьном празднике. Как одеваться на праздник. 
Как вести себя в зале. Как разговаривать во время праздника. Как слушать 
выступления. Как приветствовать и благодарить выступающих. Как поддерживать 
«своих». Как реагировать на выступления «чужих». 

 Правила поведения в гостях. Подарки, их выбор и преподнесение. Как написать 
поздравление. Правила поведения гостя за столом. Формулы благодарности за 
проведенное в гостях время. 

 

 Правила приглашения гостей. Правила приема гостей. Обязанности хозяина. 
Общение хозяина с гостями. 

 Посещение больного. Почему надо посещать больного. Правила посещения 
больного. Темы разговора с больным. 

 Правила общения с друзьями. Умение поддержать, уступить друг другу. Умение 
хранить секреты. Что можно, что нельзя говорить о своем друге. 

 Правила поведения зрителей на стадионе. Как поддерживать свою команду. Как 
реагировать на неудачи своей команды, на успехи команды соперника. 

 Понятие спора. Различие между спором и ссорой. Почему возникают споры и 
ссоры. Можно ли обойтись без споров. Спор по серьезным вопросам и спор по 
мелочам. Спор вежливый и грубый. Правила вступления в спор. Понятие 
аргумента. Формулы выражения уступки. Правила ведения спора. Формулы 
вежливого выражения несогласия. 

 Разговор во взрослой компании. Правила общения среди взрослых. Как отвечать на 
вопросы. Громкость, темп, тон речи. Обсуждение личных вопросов. Тематика 
разговора. Объем общения. 

 Доверительный разговор. Понятие доверительного разговора. Цель доверительного 
общения. Особенности доверительного разговора. Правила ведения 
доверительного разговора. Формулы утешения собеседника в доверительном 
общении. 

 Общение между мальчиками и девочками. Почему надо общаться мальчикам и 
девочкам. Какие качества ценят мальчики и девочки друг у друга. Правила 
общения мальчиков и девочек. 

 Общение с малышами. Почему надо общаться с малышами. Что ждут малыши от 
старших ребят. Понятие снисходительности. Необходимость быть терпеливым, 
снисходительным в общении с малышами. Правила общения с малышами. 
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                             Тематическое планирование 
№ п/п Содержание Количество 

часов 
1 Правильность речи 8 

2 Знакомство 2 

3 Вежливая просьба 2 

4 Согласие, несогласие, вежливый отказ 4 

5 Извинение 2 

6 Утешение и сочувствие 2 

7 Комплимент 1 

8 На школьном празднике 1 

9 Ты в гостях 2 

10 Посещение больного 2 

11 Разговор с друзьями 1 

12 На стадионе 1 

13 Если возник спор 2 

14 Разговор во взрослой компании 1 

15 Общение между мальчиками и девочками 1 

16 Общение с малышами 1 

17 Обобщение изученного 1 

 Итого 34 

 
2.3.1. Основное содержание рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Почемучки»  
(духовно-нравственное направление) для 1 – 4  классов 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности «Почемучки» 
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 
Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 
государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 
ожидаемых учебных достижениях выпускников.  
 Личностные 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 
-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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-предвосхищать результат. 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок. 
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов. 
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 
- установление причинно-следственных связей;  
Содержание программы 

1. Правила поведения с природой. Общение с природой. Наблюдение за жизнью 
природы.  Календарь природы.  

2. Солнце, воздух, вода … и растение. Правила поведения в природе. Установление 
природных закономерностей, взаимосвязей. Распознавание встречающихся в 
нашей местности растений. 

3. Птицы нашего края. Заочное путешествие. Работа с иллюстрациями с 
изображением птиц, чтение стихов, рассказов. Наблюдение за поведением птиц на 
улице во время экскурсии. 

4. Богатство родной природы в творчестве русского народа. Изучение и подбор 
материалов о народных художественных промыслах. Экология и фольклор 
(пословицы, поговорки, загадки, песни о природе). 

5. Что мы знаем о родном селе? Экологическая ситуация в селе. 
6. Откуда берется и куда девается мусор? Знакомство с промышленными отходами 

и их реализацией. Бытовые отходы. 
7. Вода – источник жизни. Неживая природа. Вода и ее охрана. Водоемы Алтайского 

края. 
8. Воздух и его охрана. Неживая природа. Составляющие воздуха. Атмосфера, смог, 

«парниковый эффект». Охрана воздуха в Алтайском крае, стране. 
9. Удивительный мир растений. Знакомство с растениями лекарями, хищниками. 
10. Загадочный мир животных. Чтение и обсуждение познавательных рассказов о 

жизни животных. 
11. Мир глазами эколога. Экологические связи между живой и неживой природой, 

связи внутри живой природы, связи между природой и человеком. Глобальные 
проблемы экологии. Что такое экологическая катастрофа. 

12. Мы любим свое село. Выявление экологической ситуации в селе, сопричастность 
каждого к будущему села. Пути решения экологических проблем села. 
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13. Птицам – наша забота. Изучение разнообразия птиц родного края. Причины 
сокращения численности редких птиц, необходимые меры их охраны. 

14. Охрана растений нашей местности. Распознавание встречающихся в нашей 
местности растений. Растения, нуждающиеся в защите.  

15. Животные, которым угрожает исчезновение. Разнообразие животных 
Алтайского края. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. 
Причины сокращения численности редких животных и меры их охраны. Об охоте и 
рыбной ловле. 

16. История нашего края. Знакомство с историей Алтайской земли от древних времен 
до 16 века. Наш край в 17 – 21 веках. 

17. Заповедники и заказники родного края. Знакомство с растительностью 
заказников и заповедников Алтайского края. 

18. Чем занимаются люди земли Алтайской. Разнообразие профессий людей в 
Алтайском крае. 

Формы организации: беседа, рассказ, презентация, проект, практическое занятие. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая, 
краеведческая.  

Тематическое планирование 
Первый год 
№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

1 Общение с природой. Сезонные явления природы. 7 
2 Солнце, воздух, вода…и растения. 6 
3 Птицы нашего края. 6 
4 Богатство родной природы в творчестве народа. 5 
5 Что мы знаем о своей деревне. 3 
6 Откуда берется и куда девается мусор? 5 
7 Досуговые мероприятия 2 
Итого: 35 
 
Второй год 
 
  № п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводный урок «Почему мы часто слышим слово 
«экология». 

1 

2 Вода – источник жизни. 7 
3 Воздух и его охрана. 5 
4 Удивительный мир растений. 7 
5 Загадочный мир животных. 10 
6 Уголок хорошего настроения. 5 
Итого: 35 

 
Третий год 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Мир  глазами эколога. 3 
2 Мы любим свой город. 4 
3 История нашего края. 4 
4 Птицам наша забота. 4 
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5 Охрана растений нашей местности. 4 
6 Животные, которым грозит  исчезновение. 5 
8 Заповедники и заказники родного края. 6 
9 Чем занимаются люди земли Алтайской. 2 
10. Передаём свои знания 3 
Итого: 35 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 
(социальное направление) для 1-4 классов 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности «Тропинка к своему Я» 
К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 
 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 
проявления заботы о 
человеке при 
групповом 
взаимодействии; 
- правила поведения в 
обществе, семье, со 
сверстниками; 
- правила игрового 
общения, о 
правильном 
отношении к 
собственным 
ошибкам,  к победе, 
поражению. 

- знать о ценностном 
отношении к своему 
душевному здоровью и 
внутренней гармонии; 
- иметь нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
и младшими детьми, 
взрослыми  в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами. 
 

-  осознавать 
собственную 
полезность и 
ценность; 

-  основные способы 
психологического 
взаимодействия между 
людьми; 
- приемы повышения 
собственной 
самооценки; 
- осознание своего 
места в мире и 
обществе; 
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Уметь -  анализировать и 
сопоставлять, 
обобщать, делать 
выводы, проявлять 
настойчивость в 
достижении цели 

- налаживать 
контакт с людьми; 

-соблюдать правила 
игры и дисциплину; 

- правильно 
взаимодействовать с 
партнерами по 
команде (терпимо, 
имея взаимовыручку и 
т.д.).  
-  выражать себя в 
различных доступных 
и наиболее 
привлекательных для 
ребенка видах 
творческой  и игровой 
деятельности. 

- планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей  
-   адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителя, товарища, 
родителя и других 
людей 
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности;  
 
- договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- находить свое место в 
школьной жизни; 
 

-  работать в группе, в 
коллективе. 

-получать удовольствие 
от процесса познания 
-преодолевать 
возникающие в школе 
трудности 
- психологически 
справляться с 
неудачами;  
-осознавать и 
контролировать  свое 
психологическое и 
эмоциональное 
состояние;  
-взаимодействовать с 
учителем и 
свертниками; 
- адекватно 
анализировать 
собственные 
проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 
терпеливым, 
вежливым в процессе 
взаимодействия; 

-подводить 
самостоятельный итог 
занятия; 
анализировать и 
систематизировать 
полученные умения и 
навыки. 

- знания и 
практические умения 
в области самоанализа 
и саморазвития 

- полученные знания для 
преодоления различных 
страхов, в том числе 
страха перед учителем; 
- приобретенную 
информацию для 
установления 
дружественной 
атмосферы в классе, 
решения 
межличностных 
конфликтов; 

- полученные знания 
для адекватного 
осознания причин 
возникающих у 
ребенка проблем и 
путей их решения; 
- полученный опыт 
для самореализации и 
самовыражения в 
разных видах 
деятельности; 
- через игровые роли 
и сказочные образы и 
осознавать 
собственные 
трудности, их 
причины и находить 
пути их преодоления 

 
Содержание курса «Тропинка к своему Я» 
1 класс (33 часа) 
Тема 1. Я — школьник.  
1. Знакомство. Введение в мир психологии. 
2. Как зовут ребят моего класса? 
3. Зачем мне нужно ходить в школу? 
4. Мой класс. 
5. Какие ребята в моем классе? 
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6. Мои друзья в классе. 
7. Мои успехи в школе. 
8. Моя учебная сила. 
Тема 2. Мои чувства. 
1. Радость. Что такое мимика? 
2. Радость. Как ее доставить другому человеку? 
3. Жесты. 
4. Радость можно передать прикосновением. 
5. Радость можно подарить взглядом. 
6. Грусть. 
7. Страх. 
8. Страх. Его относительность. 
9. Как справится со страхом. 
10. Страх и как его преодолеть. 
11. Гнев. С какими чувствами он дружит? 
12. Может ли гнев принести пользу? 
13. Обида. 
14. Разные чувства. 
2 класс (34 часа) 
Тема 1. Вспомним чувства. 
Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга. 

1. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 
2. Хорошие качества людей. 
3. Самое важное хорошее качество. 
4. Кто такой сердечный человек? 
5. Кто такой доброжелательный человек? 
6. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 
7. Я желаю добра ребятам в классе. 
8. Очищаю свое сердце. 
9. Какие качества нам нравятся в друг друге? 
10.  Какими качествами мы отличаемся? 
11. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 
12.  В каждом человеке есть светлые и темные качества. 

Тема 3. Какой Я — Какой Ты?  
1. Какой Я?  
2. Какой Ты? 
3. Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 
4. Школьные трудности. 
5. Домашние трудности. 
3 класс (34 часа) 
Тема 1. Я — фантазер. 

1. Я – третьеклассник. 
2. Кого можно назвать фантазером? 
3. Я умею фантазировать! 
4. Мои сны. 
5. Я умею сочинять! 
6. Фантазии и ложь. 

Тема 2. Я и моя школа.  
1. Я и моя школа. 
2. Что такое лень? 
3. Я и мой учитель. 
4. Как справляться с «немогучками». 
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Тема 3. Я и мои родители. 
1. Я и мои родители. 
2. Я умею просить прощение. 
3. Почему родители наказывают детей? 
 Тема 4. Я и мои друзья.  
1. Настоящий друг. 
2. Умею ли я дружить? 
3. Трудности в отношениях с друзьями. 
4. Ссора и драка. 
Тема 5. Что такое сотрудничество?  
1. Что такое сотрудничество? 
2. Я умею понимать другого. 
3. Я умею договариваться с людьми. 
4. Мы умеем действовать сообща. 
5. Что такое коллективная работа? 
4 класс (34 часа) 
Тема 1. Кто я? Мои силы, мои возможности. 

1. Мое лето. 
2. Кто я? 
3.  Какой я – большой или маленький? 
4. Мои способности. 
5. Мой выбор, мой путь. 
6. Мой внутренний мир. 
7. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира. 
8. Кого я могу впустить в свой внутренний мир? 
9. Что значит верить? 

Тема 2. Я расту, я изменяюсь.  
1. Мое детство. 
2. Я изменяюсь. 

Тема 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  
1. Мое будущее. 
2. Хочу вырасти здоровым человеком. 

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком, что для этого нужно?  
1. Кто такой интеллигентный человек? 
2. Хочу вырасти интеллигентным человеком. 
3. Что такое идеальное Я? 

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно? 
1. Кто такой свободный человек? 
2. Права и обязанности школьника. 
3. Что такое право на уважение? 
4. Права и обязанности. 
5. Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. 
6. Как разрешить конфликты мирным путем 
Формы организации: беседа, рассказ, презентация, проект. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 
Тематическое планирование курса «Тропинка к своему Я» 
1 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Я – школьник  15 
2. Мои чувства 18 
 Итого 33 

2 класс 
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№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Вспомним чувства 4 
2. Чем люди отличаются друг от друга? 15 
3. Какой я? – Какой ты? 15 
 Итого 34 

3 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Я – фантазер. 8 
2. Я и моя школа. 5 
3. Я и мои родители. 5 
4. Я и мои друзья. 9 
5. Что такое сотрудничество? 7 
 Итого 34 
            4 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Кто я? Мои силы, мои возможности. 14 
2. Я расту, я изменяюсь. 3 
3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в 

будущем? 
6 

4. Хочу вырасти интеллигентным человеком что 
для этого нужно? 

5 

5. Хочу вырасти свободным человеком что для 
этого нужно? 

6 

 Итого 34 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном 
питании»  
(спортивно-оздоровительное направление) для учащихся 1 – 4 классов 
Планируемые результаты освоения курса «Разговор о правильном питании» 
Личностные результаты: 
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- умение использовать знания в повседневной жизни; 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 
поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 
- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 
- познавательный интерес к основам культуры питания. 
Метапредметные результаты: 
– умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения  видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать  определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
– умение работать с разными источниками информации о здоровом и правильном 
питании: анализировать и оценивать информацию; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  
и  познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных  условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;   
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в познавательной деятельности; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к собственному здоровью;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения познавательных задач; 
- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласований и учета интересов; 
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций). 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
–  узнают о здоровом образе жизни; 
–  узнают питательные вещества, необходимые организму; 
–  режиму и рациону питания; 
– правилам гигиены питания; 
– правилам ответственного покупателя; 
– правилам безопасного обращения с кухонной техникой, сервировкой стола и правила 
этикета; 
– узнают традиции и обычаи питания в разных станах; 
– узнают историю и культуру питания. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
– заботе  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 
– заботиться о здоровье и укреплять собственное здоровье; 
– проведению несложных экспериментов, проведению анкетирования,    
–  полезным привычкам и навыкам в области правильного питания. 
Содержание программы 

Программа состоит из трех модулей. 
1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет. 
2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет. 
3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 
 
Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 
 
1 модуль "Разговор о правильном питании" 
разнообразие питания: 

1. "Самые полезные продукты", 
2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее", 
3. "Где найти витамины весной", 
4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты", 
5. "Каждому овощу свое время"; 

гигиена питания: "Как правильно есть"; 
режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 
рацион питания: 
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1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной", 
2. "Плох обед, если хлеба нет", 
3. "Полдник. Время есть булочки", 
4. "Пора ужинать", 
5. "Если хочется пить"; 

культура питания: 
1. "На вкус и цвет товарищей нет", 
2. "День рождения Зелибобы". 

2 модуль "Две недели в лагере здоровья" 
разнообразие питания: 

1. "Из чего состоит наша пища", 
2. "Что нужно есть в разное время года", 
3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом"; 

гигиена питания и приготовление пищи: 
1. "Где и как готовят пищу", 
2. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен"; 

этикет: 
1. "Как правильно накрыть стол", 
2. "Как правильно вести себя за столом"; 

рацион питания: 
1. "Молоко и молочные продукты", 
2. "Блюда из зерна", 
3. "Какую пищу можно найти в лесу", 
4. "Что и как приготовить из рыбы", 
5. "Дары моря"; 

традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России". 
3 модуль "Формула правильного питания"  
рациональное питание как часть здорового образа жизни: 

1. "Здоровье - это здорово"; 
2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны", 

режим питания: "Режим питания",  
адекватность питания: "Энергия пищи",  
гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как мы едим", 
2. "Ты готовишь себе и друзьям"; 

потребительская культура: "Ты - покупатель"; 
традиции и культура питания: 

1. "Кухни разных народов", 
2. "Кулинарное путешествие", 
3. "Как питались на Руси и в России", 
4. "Необычное кулинарное путешествие". 
Формы организации: беседа, рассказ, презентация, проект. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая, 
спортивно-оздоровительная.  
Тематическое планирование  
1 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Если хочешь быть здоров 4 
2 Самые полезные продукты 4 
3 Как правильно есть 4 
4 Удивительные превращения пирожка 4 
5 Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкусной 4 
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6 Плох обед, если хлеба нет 4 
7 Полдник. Время есть булочки 4 
8 Пора ужинать 4 
9 Наши итоги 1 
 Итого 33 

 
2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Где найти витамины весной 4 
2 Как утолить жажду 4 
3 Что надо есть, если хочешь стать сильнее 4 
4 На вкус и цвет товарищей нет 4 
5 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты 
4 

6 Каждому овощу своё время 4 
7 Праздник урожая 4 
8 Из чего состоит наша пища 4 
9 Наши итоги 2 
 Итого 34 

3 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Что нужно есть в разное время года 2 
2 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом 
2 

3 Где и как готовят пищу 2 
4 Как правильно накрыть стол 4 
5 Молоко и молочные продукты 4 
6 Блюда из зерна 2 
7 Какую пищу можно найти в лесу 4 
8 Что и как можно приготовить из рыбы 2 
9 Дары моря 2 
10 «Кулинарное путешествие» по России 4 
11 Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 
2 

12 Как правильно вести себя за столом 2 
13 Наши итоги 1 
 Итого 34 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Здоровье — это здорово 2 
2 Продукты разные нужны, блюда разные важны 2 
3 Режим питания 2 
4 Энергия пищи 4 
5 Где и как мы едим 4 
6 Ты — покупатель 2 
7 Ты готовишь себе и друзьям 4 
8 Кухни разных народов 2 
9 Кулинарная история 2 
10 Как питались на Руси и в России 4 
11 Необычное кулинарное путешествие 2 
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12 Составляем формулу правильного питания 2 
13 Наши итоги 1 
 Итого 34 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тестопластика»  

(обще-интеллектуальное направление) для учащихся 1 – 4 классов 

Планируемые результаты освоения курса «Тестопластика» 

Личностные: 
развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 
наблюдательность;  
развивать аналитические способности, образное и пространственное мышление; память, 
воображение, внимание;  
развивать положительные эмоции и волевые качества; развивать общую умелость, 
моторику рук, глазомер;  
пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 
искусства, технической эстетики, архитектуры; 
развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 
дизайнера;  
формировать творческие способности, духовность культуры; 
развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  
повышать сенсорную чувствительность (способность тонкому восприятию формы, 
фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций);  
 
расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед.  

Метапредметные: 
формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел;  
приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 
высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 
 
побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 
морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 
человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 
высшей меры воспитанности); 
 
развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 
добиваться успешного достижения поставленных целей.  
 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 
самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 
заданий. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 
различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 
определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 
определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе различных образцов.  
корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 
результатом действий на определенном этапе.  
использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  
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оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 
участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 
ходе 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. 
Содержание  программы     

1.Секреты лепки из солёного теста. Познакомить детей с правилами составления 
узоров.  Декор изделий  на плоских и объёмных формах. Познакомить детей с 
приёмами сборки деталей при помощи зубочисток и путём склеивания. Побуждать детей к 
передаче формы и характерных особенностей фруктов при лепке.  Использовать знакомые 
приёмы: оттягивание, сглаживание и др.  Уточнить знание форм: шар, цилиндр и др. 
Закрепить умение лепить корзинку, уточнить знание  формы - диск. Продолжать 
упражнять детей в раскатывании теста  скалкой, работая двумя руками одновременно. 
Для орнамента использовать мелкие шарики, диски,   развивать общую ручную умелость. 
Формировать умение планировать работу по реализации замысла,   предвидеть результат 
и  достигать его. 
2. Человечки и животные. Закрепить умение лепить фигуру человека в движении. 
Закрепить умение располагать фигуру на подставке. Формировать умение планировать 
работу по реализации замысла,   предвидеть результат и достигать его. Упражнять в 
синхронизированной работе обеих рук.  Для развития мелкой моторики украсить 
поделку  бисером,  цветными нитками и т.д.  Развивать 
воображение,  формировать умение планировать работу  по  реализации  замысла,   
предвидеть результат и достигать его. Учить лепить из исходной формы – широкий  
цилиндр. Передавать характер образа: овальное туловище, изогнутый хвост. Раскатывать 
заготовку прямыми движениями ладоней. Повышать сенсорную чувствительность, 
развивать воображение. 
3. Растения и животные. Учить лепить ёлочку модульным способом. Шарики 
расплющивать в диски определённого размера. Накладывать диски поочерёдно от 
большего к меньшему.  Воспитывать любовь к окружающей  природе,  передавать красоту 
ёлочки.  Развивать общую ручную и мелкую моторику. Развивать связную речь.  
Упражнять в использовании разных приёмов лепки из солёного теста.  Продолжать учить 
детей лепить фигурки зверей,   выделяя  их  характерные  признаки. Закрепить у детей 
умение передавать замысел лепки. Развивать общую ручную умелость.  Показать способ 
формирования конуса (туловище вместе с головой).  Развивать сенсорную 
чувствительность. Воспитывать аккуратность в работе с тестом. Привлечь детей к 
изготовлению атрибутов для игр. Сравнивать разные способы изображения,  
использовать стеку для отделки формы. Продолжать  освоение рельефной лепки.   
4. Виртуальная экскурсия в музей.  Расширять  знания детей о различных видах 
народных промыслов,  промыслов основанных на лепке. 
5. Подготовка изделий к выставке. Развивать навыки общения и согласовывать свои  
интересы с интересами других детей. 
Формы организации: беседа, рассказ, выставка, проект. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, художественное 
творчество, трудовая. 

Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Наименование разделов Количество 
часов

1. Секреты лепки сложных элементов. 
Декор изделий. Сборка и склеивание. 

2 

2. «Фрукты на тарелке» 2 
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3. «Корзинка с грибами» 2 
4. «Декоративная пластина» 1 
5. «Человечки-спейсики» 4 
6. «Змея на ветке» 2 
7.   «Птичий двор» 3 
8. «Елочка» 1 
9. «Сказочные герои на  Новогоднем 

празднике» 
5 

10. «Снеговик» 1 
11. «Пряничный домик» 4 
12. «Подарок маме» 2 
13. «Персонаж любимой сказки» 2 
14. Виртуальная экскурсия в музей 

народных промыслов 
1 

15. Подготовка изделий к выставке. 
Оформление выставки 

2 

 Итого 35 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»  
(обще-интеллектуальное направление) для учащихся 1 – 4 классов 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности 
Личностные результаты освоения программы курса.  
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
Метапредметные результаты освоения программы курса. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 
оценку событий. 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Предметные результаты освоения программы курса. 
Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 
расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  
ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 
тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 
проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 
 
Содержание программы внеурочной деятельности «Шахматы» 

1 класс 
1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 
2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой 
цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 
расстановкой. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на 
уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 
слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 
рокировка и ее правила. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о 
том, как начинать шахматную партию. 

2 класс 
1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 
2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 
начального положения. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 
Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 
против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 
дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от 
мата. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы  шахматного материала 
(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 
королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения 
пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 
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достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 
(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

3 класс 
1. Основы дебюта. Игровая практика с записью шахматной партии. Игровая 

практика. 
4 класс 

1. Основы Миттельшпиля. Игровая практика с записью шахматной партии. Игровая 
практика. 

     2. Основы Эндшпиля. Игровая практика с записью шахматной партии. Игровая 
практика. 
Формы организации: беседа, игра, лекция, практическое занятие. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 
 
Тематическое планирование курса «Шахматы» 

1 класс 
№ п/п Наименование раздела  Количество часов 
1. Шахматная доска 2 
2. Шахматные фигуры 2 
3. Начальная расстановка фигур 1 
4. Ходы и взятие фигур 16 
5. Цель шахматной партии 9 
6. Игра всеми фигурами из начального 

положения 
3 

 Итого 33 
2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 
1. Повторение изученного материала 2 
2. Краткая история шахмат 1 
3. Шахматная нотация 2 
4. Ценность шахматных фигур 4 
5. Техника матования одинокого короля 4 
6. Достижение мата без жертвы материала 3 
7. Шахматная комбинация 15 
8. Повторение программного материала 3 
 Итого 34 

3  класс 
№ п/п Наименование раздела  Количество часов 
1. Повторение изученного материала 4 
2. Основы дебюта 26 
3. Повторение программного материала 4 
 Итого 34 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела  Количество часов 
1. Повторение изученного материала 3 
2. Основы Миттельшпиля 17 
3. Основы Эндшпиля 13 
4. Повторение программного материала 1 
 Итого 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
(обще-интеллектуальное направление) для учащихся 1-4 классов 

Планируемые результаты освоения курса «Занимательная математика» 
 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  
 воспитание чувства справедливости, ответственности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
Метапредметные результаты 
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   
 Анализировать правила игры.  
 Действовать в соответствии с заданными правилами.  
 Включаться в групповую работу.  
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  
 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  
 Воспроизводить способ решения задачи.  
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  
 Конструировать несложные задачи.  
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  
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 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 
исходной конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  
 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  
 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  
 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  
 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  
 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 
следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 
НОО:  

    Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  
Содержание курса «Занимательная математика» 
 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание 
может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 
умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

  Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 
математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности.  

   В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.           
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   Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 
знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 
содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 
способные дать простор воображению.  

    Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 
также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 
математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа 
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 
математической терминологии и т.д. 

Формы организации: беседа, лекция, презентация, проект, практическое занятие. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 

 
Тематическое планирование 

№ Разделы  1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

4 год 
обучения 

 
1. Числа. Арифметические 

действия. Величины 
14 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 6 10 14 18 
3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 
 Итого  33 34 34 34 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фантазеры»  
(обще-интеллектуальное направление) для учащихся 1-4 классов  
Планируемые результаты освоения курса «Фантазеры» 
Личностные результаты 
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ; 
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- уметь оценивать себя и других; 
- воспитание трудолюбия, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда. 
Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности; 
- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 
посредством различных технологий; 
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Младшие школьники получат возможность научиться: 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
- моделировать новые формы, создавать новые образы средствами декоративно – 
прикладного творчества; 
Познавательные 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве; 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства; 
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 
творческой деятельности в целом. 
Коммуникативные 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, строить свое общение со сверстниками и 
взрослыми 
- формировать собственное мнение и позицию; 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
В результате занятий у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как 
умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 
Содержание курса 
Вводное занятие. 
Оборудование рабочего места. План работы. 
Простейшие цепочки и орнаменты в них. 
Низание бисера «в две нити» в «одну нить». Цепочек 
Теоретические занятия: зарисовка схем изделий. 
Практические занятия: цепочка «в крестик», «колечки», «полотно», «мозаика». 
Соединение цепочек между собой. 
Поперечное низание и его особенность. Ажурные сетки. Схемы поперечного низания. 
Практическое занятие: Низание цепочек в полромба, в один ромб, в полтора ромба, 
цепочка в 2 ромба, цепочка в два с половиной ромба. 
Итоговое занятие. 
Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки. 
Подведение итогов. Награждение. 
Формы организации: беседа, рассказ, презентация, проект, изготовление поделки, 
выставка. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, художественное 
творчество.  

Тематическое планирование 
№ п/п Наименование занятия 

 
Количество 
часов 

1 Вводное занятие 
 

1 

2 Плоские игрушки и миниатюры. Составление сюжетных 
открыток, панно. 
 

2 

3 Объемные игрушки и миниатюры в технике параллельного 
низания с добавлением ажурного плетения 

2 
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4 Изготовление сувениров-деревьев из бисера и бусин 2 
5 Изготовление цветов из бисера параллельным методом плетения 

с усложнениями. Оформление букетов. 
2 

6 Изготовление цветов, сувениров и игрушек в технике низания 
дугами с добавлением других техник плетения (смешанная 
техника) 

2 

7 Изготовление игрушек в технике «Мозаика по кругу» с 
добавлением других приемов плетения: ажурного, плоского 
мозаичного, параллельного и др. 

1 

8 Кирпичный стежок. Изготовление сувениров. 2 
9 Изготовление объемных игрушек на основе плоского ажурного 

плетения 
3 

10 Изготовление бижутерии.  
Виды цепочек: усложнение в крестик, плетение в крестик с 
доплетом последующих рядов,  ступенчатая цепочка, колючая 
цепочка, плотная двурядная и многорядная цепочки 

1 

11 Техника плетения: «листочек». Бижутерия: броши, заколки для 
волос 

6 

12 Изготовление брелков. Параллельным плетением. 3 
13 Организация выставок, конкурсные работы 1 
14 Открытое занятие совместно с родителями.  1 
15 Самостоятельная творческая работа 1 
16 Итоговое занятие. Выставка работ. 1 
 Итого:  34 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Дорогою добра»  

(духовно-нравственное направление) для учащихся 1-4 классов 

Планируемые результаты освоения курса «Дорогою Добра» 

                                          Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
 интерес к изучению языка;  
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

                                  Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  
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 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы.  

Содержание программы  
- Учащиеся с помощью учителя формулируют правила поведения в школе. Проигрывают 
проблемные ситуации и анализируют. 
Игры на сплочение и на знакомство. 
- Учитель проводит экскурсию по школе, знакомит с директором, с помещениями школы, 
с музеем школы. 
Выбор актива класса, распределение обязанностей. 
- Оформление собственной выставки рисунков «Правило поведение в столовой, в 
гардеробе, на перемене, на уроке. Защита собственных идей изображенных на рисунке. 
- Раскрывают главные вопросы: Что такое Родина? Анализируют пословицы (Родная 
земля в горести мила; Всякому мила своя сторона; Одна у человека родная мать, одна и 
Родина; Родина начинается с семьи; Родная сторона - мать, а чужая – мачеха. 
- Знакомство с символами государства – герб, флаг, гимн России. 
- Создание собственной родословной, приобщить к деятельности родителей. 
Рассказать о своей родословной. 
- Драгоценный дар слова. Слово, как ценность.  Какие слова душу согревают, Жизнь 
пробуждают? Душевное тепло, радость, любовь. Анализ и значение пословиц и поговорок 
(От слова спасение, от слова и погибель; словом комара не убьешь; Дал слово — держи; 
Слово — не воробей, вылетело — не поймаешь и т.д.) 
- Поиск и создание собственной копилки добрых слов. Значение добрых слов.  
Проигрывание проблемных ситуаций и выход из них. 
- Анализ положительных и отрицательных персонажей. 
- Выявление что такое «хорошо» и «плохо» на примере литературных произведений. 
- Что такое дружба? Есть ли у тебя настоящий друг? Составляют рассказ о своем друге и 
иллюстрацию. Проведение игры на сплочение. Просит вспомнить в каких произведениях 
рассказывается о настоящей дружбе и по каким признакам это видно. 
- Что это? На чем основано взаимопонимание? Как оно влияет на отношение людей? Есть 
ли у вас в семье, в классе, с друзьями взаимопонимание? 
- День Защитника Отечества. Знакомство с историей праздника Обучающиеся готовят 
рассказ о своих папах, подарки. Проведения праздника для пап. 
- Знакомство с историей праздника и традициями. Участие в празднике посвященный 
Масленице. 
- Что такое вежливость? Вежливы ли вы? Проигрывание педагогических ситуация. 
- Что такое героизм? Как он проявляется? 
- Что такое справедливость? Совесть? 
Форма организации: презентация, беседа, игра, экскурсия, проект, беседа, дискуссия, 
прогулка, выставка рисунков, рассказ. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 
Тематическое планирование 
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1 год обучения  
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 1 сентября 1  
2 Моя школа 2   
3 Веди себя правильно! (Итоговое занятие) 2 
4 Моя Родина  1  
5 Мы рядом! (проводится 1 октября) 2  
6 Россия – Родина моя. 1  
7 Родной край – частица России 2  
8 Село моё родное 1  
9 Край мой родной  1  
10 Мама, папа, я – дружная семья 2  
11 Моя родословная 2 
12 В начале было слово… 1  
13 Доброе слово  1  
14 Добро и зло (разбор литературных произведений) 1  
15 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 1 
16 Что значит дружить? 2 
17 Взаимопонимание 1 
18 Что такое милосердие? 2 
19 День Защитника Отечества. 2 
20 Масленица 2 
21 Наши герои 2 
22 Создание открытки для ветеранов, поход в гости к 

ветерану. 
2 

23 Здравствуй, лето! 2 
 Итого 34 
 
2 год обучения  
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Мы одноклассники 1 
2 Я, ты, мы.  1 
3 Как вести себя на улице и дома? 1 
4 Как я веду себя в обществе? 2 
5 Мастерская художника 1 
6  «Посмотрите в глаза старикам» (к дню пожилого 

человека) 
2 

7  «Чистый двор» 1 
8 Наша гордость 1 
9 Наша гордость - музей  2 
10 Наша гордость 1 
11  «Волшебные слова» 1 
12 Создание рисунков по прочитанным 

произведениям. 
1 

13  «Ежели вы вежливы». 1 
14 Добрые и не добрые дела. 1 
15 Уважение и терпимость 1 
16 Правда и ложь 1 
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17 Игровая программа «Хочу на папу быть 
похожим». 

1 

18 Праздник посвященный 23 февраля для пап, 
дедушек. 

1 

19 Планета просит помощи. Конкурс рисунков 
посвященные Дню Земли 

1 

20 Праздничный вечер к 8 Марта «На завалинке». 1 
21 Смелость. Мужество. Храбрость. 1 
22 Маленькие герои большой войны. Урок Мужества. 2 
23  «Кто такой герой?» 1 
24 Мы помним, мы гордимся 

Защита проектов « Война в моей Семье» 
2 

25 Встреча с ветеранами 1 
26 Конкурс рисунков «Ради мира на земле» 1 
27 «Мир человеческих отношений» 1 
28 Правила поведения в театре 1 
29  «Мама, папа, я – дружная семья» 1 
 Итого 34 
 
3 год обучения  
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 «Знания, полученные сегодня, будут востребованы 
в жизни» 

1 

2 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 
3 Конкурс рисунков по  прочитанным книгам. 1 
4 Справедливость 1 
5 Самоуважение 1 
6 Совесть 1 
7 Честность 1 
8 Привязанность. Преданность.  1 
9 Прощение 1 
10 Ответственность 1 
11 Когда идёшь по улице. 2 
12 Мои четвероногие друзья 2 
13 Эгоизм 1 
14 Душа 1 
15 Учимся вежливости 4 
16 Грубость 1 
17 Доброжелательность 1 
18 Внимание: конфликт! 1 
19 Конфликты. Разрешение конфликтов 1 
20 Привычки  1 
21 Создание подарка для ветерана 1 
22 Посещение ветеранов, поздравление. 2 
22 Поклон тебе, солдат России. 

Конкурс песен 
2 

23 Защита проектов о достопримечательностях 
Алтайского края 

2 

24 Посещение пришкольного участка 2 
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 Итого 34 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» 
(общекультурное направление) для учащихся 1-4 классов 

Планируемые результаты освоения курса «Моя малая Родина» 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя малая 
Родина»  являются: 
•        приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию; 
•        основ гражданской идентичности; 
•        ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества. 
        Метапредметными результатами изучения программы внеурочной деятельности 
«Моя малая Родина» являются сформированность у детей   универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу 
умения учиться, метапредметных понятий,  и сформированность сознания о 
необходимости уметь работать с различной краеведческой информацией. 
Регулятивные УУД: 
•        рассказывает о правилах действия в игре; 
•        осуществляет действия в новом материале под руководством учителя, по заданному 
образцу или заданному плану; 
•        различает разные способы выполнения действия; 
•        выполняет элементарные алгоритмы; 
•        видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. Сравнивает результат действия с 
образцом и исправляет найденную ошибку 
•        сравнивает свои цели действий с другими; 
•        обсуждает под руководством  учителя успешность или неуспешность своих 
действий. 
Познавательные УУД: 
•        ориентироваться в различных источниках информации по краеведению; 
•        находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
•        делать выводы в результате совместной работы детей и учителя; 
        Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих 
материалов, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 
навыков работы с информацией). 
        Коммуникативные УУД: 
•        оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
•        слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова; 
•        учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и  организация работы в парах и малых группах. 

Содержание программы 
1 класс «Маленькие россияне» - 33ч 
1.“Я и я”(5 ч) – формирование гражданского отношения к себе. 
Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 
Кто что любит делать. 
Антиреклама вредных привычек. Диагностика 
2.“Я и семья”(5 ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 
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Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 
Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     
Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.     
Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 
3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 
Дары природы. Мисс осени. История моего села.   
Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   
Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.   
4.“Я и школа”(8 ч) – формирование гражданского отношения к школе. 
Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 
в классе. Школа вежливости.  Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный 
двор. 
Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 
5.“Я и мое Отечество”(5 ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
Мои права и обязанности.  Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. 
Маленькие герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 
Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 
6.“Я и планета”(5 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 
Планета просит помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к 
зеленой аптеке.   
Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 
  
2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 
1.“Я и я”(2ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 
Я – ученик. Мой портфель. 
Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 
 Диагностика. Сбор игр. 
2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 
Я помощник в своей семье. 
Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 
Здесь живет моя семья. 
Конкурсы рисунков, сочинений. 
3.“Я и культура”(7ч) – формирование отношения к искусству. 
Родной край в древности. Поэты и писатели нашего села.       
Что посеешь, то и пожнешь. 
Широкая Масленица.         
Экскурсии в музеи, вернисажи. 
4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 
Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 
символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 
порядка. 
Конкурсы сочинений. Трудовой десант 
5.“Я и мое Отечество”(5ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   
Мой любимый посёлок. О чем шепчут названия улиц родного посёлка.     
След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – 
наши земляки. Открытка ветерану. 
Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 
праздничных открыток. 
6.“Я и планета”(7ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 
Осень в родном селе. Знай и люби свой край. 
Экология нашего села. День добрых волшебников. 
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Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   
Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 
3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 
1.“Я и я”(2ч) – формирование гражданского отношения к себе. 
Мы все такие разные. Быть человеком. 
Диагностика. 
2.“Я и семья”(6 ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 
Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. У 
моих родителей – золотые руки.  Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое 
плохо. Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. 
Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 
пенсионерам. 
3.“Я и культура”( 5 ч) – формирование отношения к искусству. 
Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.  Мои любимые книги. Дети войны. 
 Новогодние зарисовки. (Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.) 
Экскурсии в вернисаж, библиотеку.   
4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. 
Мои права и обязанности. Школьный Устав. Каков я в школе? Наша школа в будущем. 
Вежливая улица.  По каким правилам мы живем. 
Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 
Высаживание рассады. 
5.“Я и мое Отечество”(12 ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
 Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – Россия. Конституция – 
основной закон жизни страны. Флаги России. 
Село, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, 
мир, в котором ты живешь. Они служили в Армии. Вам, защитники Отечества! 
Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 
рассылка праздничных открыток. 
6.“Я и планета”(4 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 
Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Чем живет планета  Земля?   
Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 
4 класс «Я – гражданин России» - 34 ч 
1.“Я и я”(5 ч) – формирование гражданского отношения к себе. 
Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. Правила 
счастливого человека. 
Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 
2.“Я и семья”( 4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 
День пожилого человека. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Мои семейные 
обязанности.       
Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      
3.“Я и культура”(5 ч) – формирование отношения к искусству. 
Знаменитые писатели и поэты. Образ русской женщины.  Музыкальные превращения. 
Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Как встречают Новый год в разных 
странах. Масленица. 
Конкурс на лучший рецепт блинов. 
4.“Я и школа”(4 ч) – формирование гражданского отношения к школе. 
Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно 
учиться в школе. 
Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 
5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
Символика  России. Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». От вершины 
к корням. Из истории появления законов. Государственный праздник – День Согласия и 
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примирения. О подвигах женщин в военное время. Наше право и наш интерес. Победа 
деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Герои России. Города  – герои. 
Мы – россияне.   
Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 
работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 
открыток. 
6.“Я и планета”(6 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 
Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы природы. Природа в поэзии. 
Растения из Красной книги.( Растения – рекордсмены). Знаешь ли ты страны мира? 
Берегите природу. 
Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 
стихов. 
Формы организации: беседа, рассказ, выставка работ, игра, презентация, экскурсия. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, краеведческая. 
 

Тематическое планирование 
Первый  год обучения 
 №п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Мой дом. Моя семья.  9 

2 Моё село. Мой край. 8 

 3 Природа и мы. 7 

4 Практическая индивидуальная работа 9 

 Итого 34 
   
Второй год обучения 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Природа и мы. 8 

2 Моё село. Мой край. 6 

3  Моя семья. Мой дом. 6 

4 Природа и мы. 2 

5 Моё село. Мой край. 3 

6  Презентация индивидуальных 
творческих проектов. 

2 
  

7 Практическая индивидуальная работа 7 

 Итого 34 
Третий год обучения 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Мой дом. Моя семья. 6 

2 Моё село. Мой край. 4 

3 Природа и мы. 20 

4 Практическая индивидуальная работа 4 

 Итого 34 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Столяры – конструкторы» 
(социальное направление) для учащихся 1 – 4 классов 
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Планируемые результаты освоения курса «Столяры – конструкторы»  

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 
в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых позитивных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
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обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетенции в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Содержание программы: 
Охрана труда, электро и пожарная безопасность при работе с выжигателем. 
Работа с древесиной и выжигателем.  
Виды выпиливания.  
Выполнение рисунка в цвете.  
Отделка, зачистка изделия, лакирование. 

Формы организации: беседа, рассказ, презентация, проект, выставка. 
Виды деятельности: трудовая, познавательная, творческая, проблемно-ценностная.  
 

Тематическое планирование 
№ п.п  Наименование темы Количество часов 
1 Вводное занятие. Охрана труда, электро и пожарная 

безопасность при работе с выжигателем. 
1 

2 Устройство выжигателя.  1 
3 Материал: древесина, фанера, ДВП 1 
4 Выбор рисунка, подготовка основы для выжигания. 1 
5 Основные приёмы выжигания. Технология их 

выполнения 
1 

6 Подготовка заготовки. Перевод рисунка на основу. 1 
7 Работа над объектом, выжигание по контуру. 1 
8 Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь) 1 
9 Отделка, зачистка изделия.  1 
10 Лакирование .  1 
11 Вводное занятие. Охрана труда, электро и пожарная 

безопасность  
1 

12 Виды змеев. Устройство и применение. 1 
13 Подбор материала и инструментов 1 
14 Изготовление каркаса змея. 1 
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15 Обтягивание каркаса бумагой тканью. 1 
16 Раскраска изделия.  1 
17 Техника запуска и условия полёта. 1 
18 Запуск змея. 1 
19 Рабочее место. Инструменты и приспособления. 1 
20 Материалы: древесина,  породы древесины, фанера, 

пороки древесины. 
1 

21 Устройство лобзика. Заправка полотна (пилки) в 
лобзик. 

1 

22 Выпиливания лобзиком Технические приёмы 
выпиливания . 

1 

23 Выбор рисунка, подготовка основы для выпиливания. 1 
24 Подготовка заготовки. Перевод рисунка на основу 1 
25 Выпиливание по внешнему контуру  1 
26 Инструменты для создания отверстий: коловорот, 

сверлильный станок Приемы работы. 
1 

27 Выпиливание по внутреннему контуру 1 
28 Зачистка деталей изделия. Подгонка.  

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком 
1 

39 Отделка изделия. 1 
30 Изготовление изделия по выбору 1 
31 Материал: древесина, фанера, ДВП 1 
32 Выбор рисунка, подготовка основы для выжигания. 1 
33 Основные приёмы выжигания. Технология их 

выполнения 
1 

34 Итоговое занятие 1 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровей-ка»  

(спортивно-оздоровительное направление) для учащихся 1 – 4 классов 

Планируемые результаты освоения курса «Здоровей-ка» 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать значение занятий 
по оздоровлению; 
раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 
характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 
труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 
индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности; 
осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 
установка на здоровый образ жизни; 
основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 
народа в процессе знакомства с русскими народными играми; 
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ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей в игровой деятельности; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с 
играми на развитие сенсорной чувствительности; 
знание основных моральных норм на занятиях и ориентации на их выполнение; 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 
сопровождением в сотрудничестве с учителем; 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 
людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 
оценивать правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 
людей; 
проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 
упражнений, игровых ситуаций; 
организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 
сопровождением; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 
учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
учащийся научится: 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве ; 
договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 
парам; 
контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 
задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 
составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение учащихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
Содержание курса внеурочной деятельности. 
Основы знаний о народной подвижной игре. 
- Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. 
- Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры. 
Выработка правил. 
- Пятнашки. 
- Фанты. 
- Горелки. 
- Лапта. 
- Блуждающий мяч. 
 
Игры на свежем воздухе. 
- Русские народные игры. «Ловушка». 
- Групповые игры. «Охотник и сторож». 
- Групповые игры. «Карусель», «Совушка». 
 
Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 
- Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и организация 
совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек. 
Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, кегли. 
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Игры-эстафеты. 
- Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 
- Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 
- Эстафеты с бегом и прыжками. 
- Эстафеты с преодолением препятствий. 
Подвижные игры разных народов. 
-Игры русского народа. «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки». 
-Игры мордовского народа. «Котел» «Салки». 
-Игры белорусского народа. « Михасик», «Прела-горела». 
-Игры татарского народа. «Серый волк» «Скок-перескок» 
-Игры народов Востока. «Скачки» , «Собери яблоки». 
-Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун». 
-Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч» , «Отдай платочек».  
-Игры чувашского народа. «Хищник в море», «Рыбки». 
-Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча» 
 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
- Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 
- Упражнения со скакалками. 
- 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; высокий старт с последующим стартовым 
ускорением. 
- Упражнения со скалками. 
Подвижные игры, основанные на элементах: 
- гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»; 
- легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»; 
- лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 
«Попади в ворота»; 
- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
Зимние забавы 
-Зимой на воздухе. «Городки». 
- Зимой на воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов». 
- Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». 
- Эстафета на санках. 
- Лыжные гонки. 
Техника безопасности 
Формы организации: лекция, рассказ, беседа, игра. 
Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая. 
Тематическое планирование  
 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Техника безопасности 1 
2 Вводное занятие 1 
3 Игры на свежем воздухе 3 
4 Подвижные игры  24 
5 Эстафеты 2 
6 Беседы 3 
 Всего: 34 
 
 
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования 
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    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
 Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; 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.  
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,  
самовыражение в творчестве и искусстве. 
  
     Приоритетным направлением программы ОУ является направление «Воспитание 
нравственных чувств и этического сознания». 
Мы полагаем, чтобы совершать моральные поступки, вести себя нравственно, человек 
должен знать моральные нормы человеческих взаимоотношений, правила поведения. 
Только при наличии этических знаний возможен осознанный поступок и его нравственная 
оценка, в какой степени он соответствует или же противоречит принятым в обществе 
нормам морали. Поэтому знание младшими школьниками моральных норм и вытекающих 
из них нравственных требований и правил, является одним из необходимых условий 
формирования нравственных качеств их личности. При характеристике значения 
нравственных знаний очень важно установить, насколько младшие школьники способны 
осознать социальную и личностную значимость этих знаний, использовать их для анализа 
конкретных нравственных поступков и оценки, последних в соответствии с 
существующими в обществе моральными нормами и принципами поведения. Наличие 
такой способности у младших школьников является необходимым психологическим 
условием превращения этических знаний в нравственные взгляды. Нравственные взгляды 
представляют собой оценочные суждения личности, которые формируются на основе 
осознания младшими школьниками социальной и личностной значимости моральных 
требований, правил и норм и выражают их отношение к ним, а также к своим поступкам и 
поведению других людей. 
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      Практика внедрения инновационной педагогической системы по духовно-
нравственному воспитанию личности современного школьника убедительно доказала 
эффективное использование такой формы работы по выявлению уровня развития 
этического сознания, как словарная работа, которая формирует личность ученика через 
СО-зерцание, СО-средоточение, СО-отнесение, СО-поставление, и другие способы бытия. 
Словарная работа с этическими понятиями способствует выяснению сформированности 
категориального пласта знаний о духовно-нравственных нормах поведения человека. 
Показателями этического сознания выступают знания о духовной сущности и целостности 
личности человека, роли самовоспитания и саморазвития духовного мира, умение 
обращаться к самопознанию и самооцениванию своего духовного состояния на уровне 
избранного личностью духовного идеала с присущими ему этическими ценностями. 
      Воспитание нравственных чувств  показывает, как младший школьник относится к 
своим поступкам, какие чувства при этом испытывает,   определяет способность младшего 
школьника реализовать свое волеизъявление и приобретенные им теоретические знания 
об этических ценностях в социальной практике, что позволяет ему рефлексировать свое 
внутреннее состояние и внешний поступок-действие и идентифицировать себя с 
эмоционально-волевой стороны, как личность.  
В духовно-нравственной жизни младших школьников особую роль играют 
эмоциональные запечатления. Это - эмоциональность постдействия, когда действие 
сохраняется и запечатлевается в эмоциональной памяти человека и проявляет себя как 
самостоятельная категория жизнедеятельности. Эмоциональные запечатления формируют 
отношение ребёнка к событиям, людям, предметам, задают поведение, руководят его 
поступками. Они обуславливают настроение, тон, интонацию речи учащегося. Именно на 
этапе осознания младшими школьниками усвоенных нравственных знаний и обогащения 
их соответствующими переживаниями происходит становление нравственной 
саморегуляции личности.  
Поэтому неразрывное, органическое единство этических знаний, нравственных эмоций и 
чувств может выступать одним из существенных внутренних побуждений (мотивов) 
нравственного поведения младших школьников. Воспитание нравственных чувств 
личности младшего школьника способствует формированию волевых качеств, свойств, 
умений, навыков для решения практических задач в ситуации нравственного выбора.   
     Таким образом, принципиально важным в направлении «Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания» являются критерий нравственного знания и критерий 
морального переживания. 
Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: знание и 
понимание базисных этических понятий, нравственных норм, нравственных качеств 
личности, эталонов и правил нравственного поведения и отношений. Представление об 
ответственности за свои действия и поступки.  
Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: способность 
доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора поведения; 
поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при нарушении норм и правил 
переживать чувства стыда, вины, желание измениться.  
 
Раздел 4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
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 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 
смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
    Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. 
    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 

 
    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик. 
 
4.1. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 
В содержание  системы учебников УМК «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 
каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 
национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  
Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 
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учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 
поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 
Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 
происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 
находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 
на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 
расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 
особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.   
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 
духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 
родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 
возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 
учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 
детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 
совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 
одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Содержание учебников 
наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями.  
Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 
интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 



  263

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 
быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 
самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 
морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 
делу, людям,  к результатам труда и др.  
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 
значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  
 
4.2. Реализация Программы через внеклассную и внешкольную  деятельность 
Примерные виды  и формы занятий с учащимися начальной школы и результаты их 
духовно-нравственного развития и воспитания  
 
Примерные виды и формы деятельности Примерные результаты 

развития и воспитания  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека:  
получение первоначальных представлений о Конституции России, 
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного 
плана);  
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 и историко-патриотического содержания, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин);  
ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 
дисциплин);  
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, 
посвященных государственным праздникам);  
знакомство с деятельностью общественных организаций 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
ценностное отношение к 
России, к своей малой 
родине, отечественному 
культурно-
историческому 
наследию, 
государственной 
символике, русскому и 
родному языку, 
народным традициям; к 
Конституции и законам 
Российской Федерации; 
к старшему поколению;  

элементарные 
представления: об 
институтах 
гражданского общества, 
государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского 
общества; о наиболее 
значимых страницах 
истории страны; об 
этнических традициях и 
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патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями);  
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, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими;  
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 

культурном достоянии 
малой Родины; о 
примерах исполнения 
гражданского и 
патриотического долга;  

первоначальный опыт 
постижения ценностей 
гражданского общества, 
национальной истории и 
культуры;  

опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции;  

опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации;  
начальные 
представления о правах 
и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища.  
 

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, отражающие культурные и духовные 
традиции народов России);  
получение первоначальных представлений об исторических и 
культурологических основах традиционных российских религий 
(через содержание инвариантных учебных предметов: 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а 
также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: 
«Основы светской этики», дисциплин, отражающих историю и 
культурологические основы других религий, составляющих 
неотъемлемую часть исторического наследия народов России);  
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 
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;  

 Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания:  

начальные 
представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, этносами, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп;  

нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
и младшими детьми, 
взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами;  

уважительное 
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ознакомление с основными правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 
поступки (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 школы - овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 
и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 
совместной деятельности;  
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе;  
получение первоначальных представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях 
и прародителях);  
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 
процессе проведения «открытых» семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).  

отношение к 
традиционным 
российским религиям;  
неравнодушие к 
жизненным проблемам 
других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации;  

способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные проявления 
в детском обществе и 
обществе в целом, 
анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков других 
людей;  
почтительное отношение 
к родителям, 
уважительное 
отношение к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим;  
знание традиций своей 
семьи и школы, 
бережное отношение к 
ним.  
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы получают 
первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:  
участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 
профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий;  
узнают о профессиях своих родителей 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 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение 
к труду и творчеству, 
человеку труда, 
трудовым достижениям 
России и человечества;  

ценностное и 
творческое отношение к 
учебному труду;  

трудолюбие;  
элементарные 

представления о 
различных профессиях;  
первоначальные навыки 
трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;  
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деятельности;  
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления школьникам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);  
учатся творчески применять знания, полученные при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология 
(труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации 
различных проектов);  
приобретают начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 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);  
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.  

осознание приоритета 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового;  

первоначальный опыт 
участия в различных 
видах общественно 
полезной и личностно 
значимой деятельности;  

потребности и 
начальные умения 
выражать себя в 
различных  
доступных и наиболее 
привлекательных для 
ребенка видах 
творческой 
деятельности;  
мотивация к 
самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно полезной 
деятельности. 

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 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни:  

ценностное отношение 
к своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей;  

элементарные 
представления о 
взаимной 
обусловленности 
физического, 
социального и 
психического здоровья 
человека, о важности 
нравственности в 
сохранении здоровья 
человека;  

первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности;  

первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
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тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных 
и медицинских учреждений);  
получение элементарных представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья физического, психического 
(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 
коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями; 
получение знаний о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями).  

человека, его 
образования, труда и 
творчества;  

знания о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека.  
 

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 экскурсии, прогулки, 
туристических походов и путешествий по родному краю);  
получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, экологических акциях, десантах, 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 расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту жительства).  

Воспитание 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание):  

ценностное отношение 
к природе;  

первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к природе;  

элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре 
народов России, нормах 
экологической этики;  

первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, 
на пришкольном 
участке, по месту 
жительства;  
 

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 

Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание):  

первоначальные 
умения видеть красоту в 
окружающем мире;  

первоначальные 
умения видеть красоту в 
поведении, поступках 
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вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи школы, 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 учащихся в пространстве школы и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток 
и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 
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 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 
образовательном 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.  

людей;  
элементарные 

представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной культуры; 

первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, фольклора 
народов России;  

первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических объектов в 
природе и социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру и 
самому себе;  

первоначальный опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирования 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах 
творчества;  
 

 
Содержательная часть программы воспитания, духовно-нравственного развития и 
социализации обучающихся на ступени начального общего образования 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 
начального общего образования включает два основных блока: 
I блок – направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 
II блок – система программных мероприятий. 
I. Направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 
1. Я, моя семья, мои друзья. 
2. Я – гражданин России, гражданин с. Боровское. 
3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 
4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 
Задачи и содержание каждого раздела 
Я, моя семья, мои друзья. 
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Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить с 
правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к 
нормам гражданского согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и 
поведении нормам уважения к достоинству человека, старшему поколению. Привлекать 
родителей к воспитательной работе с детским коллективом, внедрять в семейное 
воспитание традиций народной педагогики. 
Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что 
означает его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные 
традиции. Он должен осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в 
обществе («Я – гражданин, я – ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). 
Вовлечение учащихся в деятельность школьных органов самоуправления.  
Я – гражданин России, гражданин села Боровское 
Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, культуре и природе 
России, Алтайского края; пробудить интерес к прошлому своего народа. Знакомить с 
национальной культурой, развивать духовно-нравственный мир личности на основе 
применения в практике традиций педагогики. Воспитывать патриотические чувства. 
Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного 
отношения к «малой Родине» - с. Боровское, уважения к  его истории, бережного 
отношения к её окружающей среде; изучение российской символики и законов страны; 
знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, с 
национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр; ознакомление 
с историей возникновения народных праздников. Развитие любви и бережного отношения 
к родному языку. 
Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 
Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся к 
достижениям духовной и материальной культуры Алтайского края; воспитывать детей на 
основе приобщения к традициям, обычаям, связанным с трудом и ответственным 
отношением к делу; реализовывать воспитательный потенциал уроков технологии в 
процессе воспитания у детей стремления к профессионализму в будущей трудовой 
деятельности; развивать потребность в творческом труде; воспитывать культуру труда. 
Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в системе 
духовно-нравственного воспитания; вовлечение детей в работу органов дополнительного 
образования, развитие творческого отношения к работе; создание условий для 
творческого самовыражения личности детей.  
Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 
Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; познакомить с 
активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить 
соблюдать гигиенические нормы и культуру быта; формировать умения рационально 
организовывать свою жизнь и деятельность в соответствии с особенностями своего 
организма. 
Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своем организме, чтобы не 
болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. 
Приобщать к занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: 
гигиена тела и жилища, правильное, режим труда и отдыха. Научить заботиться о 
душевном здоровье и хорошем настроении. 
II. Система мероприятий по реализации программы  
Я, моя семья, мои друзья. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Дискуссия «Чем 
школьник отличается от 
дошкольника?» 

Дискуссия «зачем я 
хожу в школу?» 

Откровенный 
разговор «Что в школе 
хорошо, а что мне не 
нравится?» 

Откровенно 
«Хорошо ли мне в 
школе, школе от 
меня?» 
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 «Как правильно 
отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности 
учащегося) 

«Это теперь моя школа!» 
(знакомство с историей 
школы)  

Беседа «Что я знаю о 
своей школе?» 

Конкурс рисунков 
«Моя школа» 

Конкурс сочинений 
о школе. 

Родительское собрание 
«А дети – это яркие 
кометы» 

 Родительское 
собрание  
«Не тревожиться, а 
удивляться». 

 Семинар для родителей «Всегда ли мы в 
ответе за то, что делают наши дети?»  

Школа Мальвины «Хорошие манеры» 
Об истории хороших 
манер. 
Тест для себя. 
Несколько известных 
истин. 
Твой внешний вид. 
К тебе гости. 
Наши праздники. 
Культура речи. 
Домашняя библиотека. 

Откуда взялись 
правила поведения? 
Ты хочешь быть 
красивым. 
Разговор о 
разговоре. 
После третьего 
звонка. 
Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 
Я и другие. 
Прислушайся. Как ты 
разговариваешь? 
Когда вам люди 
говорят спасибо? 

«Я человек, но 
какой?» 
Экслибрис «Портрет 
друга»  
Этическая грам-
матика «До дружбы 
надо вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 
вместе» 

«Не останься в стороне» (анализ книги 
А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 
Конкурс рецептов «Как 
вылечиться от лени?» 
 «Смеемся, грустим, 
задумываемся». 
«Какое слово само 
крепкое?»  
«Кого называют 
вежливым?» 

Я работаю над 
собой 
Тренинг «Учусь 
быть послушным и 
терпеливым». 
Пословицы о 
нравственных 
качествах. 
Вежливый ли ты? 

Тайны хорошей 
памяти. 
Поиграем – порешаем. 
«Кого можно назвать 
вежливым 
человеком?» 

Наука отдыхать. 
Остановись, 
подумай. 
Тест-бюро «Познай 
себя». 
Учение на каждый 
день. 
 

Организация коммуникативных тренингов и 
игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 
Поговорим о семейных традициях: 
Разговор «Я – надежда 
семьи». 
Сбор пословиц о мамах. 
Театрализованный 
семейный марафон. 
 

Диспут «Что такое 
честь фамилии?» 
Конкурс 
«Бабушкины 
секреты». 
Раздумья на тему 
«Когда маме 
грустно». 

Живая газета «Трудно 
ли быть мамой?» 
Будем заботиться о 
младших. 

Составление 
родословной. 
Откровенный 
разговор «Старость 
– всегда слабость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в 
русской культуре.  

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 
Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 
воспитанию в семье.  
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Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 
 
Я – гражданин России 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Изучение символики Российской Федерации и города Владимира 
Москва – столица 
России. 
 «Знай свою 
улицу» 

Гимн и флаг России 
История 
возникновения с. 
Боровское 

Загадки 
Российской 
символики. 
Уроки истории 
Отечества 
«Матушка Москва 
– золотая голова» 
(видеофильм). 

Герб и гимн России как 
произведения искусства. 
Герб РБ, история 
создания и его символы.  
Экскурсия в столицу 
«Москва – столица 
России». 

Конкурс рисунков 
«Моя улица» 

Конкурс рисунков 
«Мое село родное» 

Викторина «Кто 
лучше знает свой 
район» 

Составление альбома 
«Мой поселок самый 
лучший» 

Школа правовых знаний 
Дети и 
Конституция. Кто 
защищает наши 
права? 

Конституция – основной закон нашей 
жизни. 
Библиотечный урок"Ваши права, дети" 
Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», 
посвященная Дню 
конституции 

Моя Родина – 
Россия. 
Встреча с 
работником УВД. 

Наше Отечество. 
Диспут «Что важнее 
– знать или 
выполнять?» 

Твоя Россия. 
Мы и закон (разбор ситуаций). 
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан». 

Про великих и знаменитых 
Русские богатыри. 
Час былины 
«Преданья 
старины 
глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов 
Библиотечные уроки: Александр Невский, 
Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, 
Иван Федоров. 

Поэтический час «Только 
доблесть живет вечно». 
Звездный час «Защитники 
земли Русской». 

Русь державная православная.  
Как обувались и 
одевались в 
старину. 
Зимние игры и 
забавы. 

О чем расскажет 
народный костюм. 
Песня народная сердце 
радует, душу 
согревает. 
(кольцовка песен) 

Народная 
национальная 
одежда. Конкурс 
народного костюма 
«Бабушкин 
сундук» 

Аукцион народной 
мудрости. 
Посещение комнаты 
старины в школьном 
краеведческом музее 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 
Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная реликвия». 
Организация работы народных гостиных по темам:  
«Любовь к Родине в творчестве композиторов»,  
«Таинственный взмах кисти художника» 
Мой язык – язык добра и света 
Парад сказочных 
героев. 
Праздник «Язык 
родной, дружи со 
мной!» 

Встреча с писателем 
(поэтом, 
корреспондентом) в 
литературной 
гостиной. 

Библиотечный 
урок «Дар 
Владимира 
Ивановича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш 
есть тайна». 
Библиотечный урок «Эх, 
Родина моя!»  

Что за прелесть эти сказки (час громкого Конкурс чтецов  
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чтения) 
Инсценировка русских народных сказок. 

«Любимые герои 
сказок Пушкина» 

«Русские поэты – 
детям»  

 Олимпиады по родному языку 
Заочная экскурсия в картинную галерею 
Беседы о русских 
художниках 
«Нарисовал 
художник сказку» 

Н. Пименов, Б. 
Кустодиев, М. 
Врубель 

П. Корин,  
М. Васнецов,  
А. Рублев,  
А. Саврасов; 
М. Нестеров, 
Конкурс рисунков 
«Сказки Пушкина»  

И. Левитан, И. Репин, И. 
Крамской, В. Серов; 
 
Конкурс рисунков 
«Люблю сельские 
пейзажи » 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 
Книжная выставка и обзорная беседа «О 
тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 
«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка 
«Ни шагу назад!» 

Экскурсия в школьный краеведческий музей «Мои земляки – герои воины» 
Старты надежд 
«Вперед, 
мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 
Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 
нельзя!» 

Защита проектов 
учащихся «Народные 
традиции и обычаи» 

Родительское собрание  
«С чего начинается Родина» 

Родительское собрание 
 «Растить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, природа!» 
Изучение правил поведения в природе 

Дискуссия «Природа и мы» 
Игра «Поиск нарушителей законов природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 
«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
«Что я должен делать в 
классе?» 

«Кто ленив, тот и 
сонлив» - если ты не 
выучил урок или 
проспал? 

«Кем я буду, когда 
вырасту?» 

Почему так говорят 
«Делано наспех – 
сделано на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки» 
Конкурс «Самая лучшая классная комната»   
Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 
Акция «Книжкина больница» 
Изготовление подарков будущим 
первоклассникам 

Изготовление книжек-самоделок для 
малышей. 

Конкурс рисунков «Кто, что любит делать?» «Зимняя фантазия» - украсим наш класс и 
школу. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства русского народа.
Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 
белоручек!» 
Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 
стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 
родителями  в народном стиле).  
«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 
Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 
Изготовление гирлянд Изготовление 

снежинок 
Изготовление 
фонариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 
Нового года!» 



  273

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 
«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 
Выставка творческих работ детей «В семье единой» 
Участие в ярмарке творчества детских объединений  
Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.  
Выращивание 
простейших 
сельскохозяйственных 
культур «Огород на 
подоконнике» 

Выращивание 
рассады цветочных 
культур. 
Работа на 
пришкольном 
участке «Сами 
садик мы садили, 
сами будем 
поливать» 

Высадка рассады цветочных культур. 
Работа на пришкольном участке. Проектно-
исследовательская деятельность: «Какие 
семена всходят быстрее?», «Овощные 
культуры» 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Занятия проводит доктор Пилюлькин 
Клуб «В гости к 
Мойдодыру»: 
Дружи с водой. 
Чтоб глаза видели. 
Какого ухода 
требуют уши. 
И о коже надо 
заботиться. 
Приятного аппетита. 
Крепкие- крепкие 
зубы. 

Клуб «В гости к 
Мойдодыру»: 
Руки и ноги тебе ещё 
пригодятся. 
Держи осанку! 
Как уберечься от 
простуды.  
Что нужно знать о 
лекарствах. 
Праздник 
 «Как стать 
Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 
щечки»: 
Как живет 
организм? 
Наши органы. 
Признаки болезни.  
Болезни грязных 
рук. 
Порезы, ссадины и 
царапины.  
 

Клуб «Неболейка»: 
Конкурс полезных 
советов «Здоровье – 
главное богатство». 
Как одолеть болезнь? 
Как настроение? 
Смотрим телевизор. 

Полезные и вредные привычки: 
Встреча с врачом: «Полезные и вредные 
привычки» 
Конкурс рисунков «Полезные привычки – 
наши друзья» 

Беседа 
«Губительная 
сигарета». 

Беседа «Наркомания – 
катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 
«Драться или не 
драться?» 

«Плохой поступок «за 
компанию»? 

«Если тебе 
предложили 
сигарету?» 

«Ты оказался в дурной 
компании!» 

Родительское собрание 
«Без простуд» «Культура семейная и культура 

физическая». 
«К здоровому образу 
жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 
«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 
«Старты надежд» «Вперед, мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 
Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 
Тест «Ты – сова или 
жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 
относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 
собой?» 

Тест «Ты и твой 
характер» 

Час откровения: 
Не поддавайся унынию, всегда будь готов 
к новой радости. Научись радоваться 

Никогда никому не 
завидуй.  

Опасная сладость злых 
чувств. Как оберегать 
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успехам одноклассников. Злые чувства – враг 
здоровья души. 

свою душу от дурного. 

Этические беседы: 
Будь непримирим к 
грубости 

Недопустимость 
кличек и прозвищ 

Не будь 
равнодушным 

Ты против лжи, 
нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 
«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

 
 
Календарь традиционных общешкольных дел и праздников 
 
Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний 
Октябрь Праздник урожая.  
Ноябрь День народного единства.  День матери. 
Декабрь День здоровья. Новогодний праздник.  
Январь Рождественские праздники.  
Февраль День защитника России.   
Март Праздник девочек; Неделя книги 
Апрель Уроки мужества. День птиц 
Май Праздник, посвященный дню Победы, День семьи 

Праздник «До свидания, начальная школа» 
 
Раздел 5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования 
 
        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

▪ воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

▪ эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 
личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 
усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
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повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) 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, 
образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных 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 узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов  за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.  
 
      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и 
обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 
 
       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  
старшему поколению;  

▪ элементарные представления: об институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

▪ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

▪ опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
▪ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

▪ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
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поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп;  

▪ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;  

▪ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

▪ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

▪ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
▪ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
▪ элементарные представления о различных профессиях; 
▪ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
▪ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  
▪ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

▪ элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  
нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

▪ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
▪ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

▪ ценностное отношение к природе; 
▪ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
▪ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
▪ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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▪ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
▪ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
▪ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
▪ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
▪ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 

▪ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

 
     Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, педагогов школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
Принципиально важным является решение вопроса о критериях оценки реального уровня 
сформированности духовно-нравственной сферы личности младшего школьника. 
Выделены следующие критерии: 
Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: знание и 
понимание базисных этических понятий, нравственных норм, нравственных качеств 
личности, эталонов и правил нравственного поведения и отношений. Представление об 
ответственности за свои действия и поступки.  
Критерий нравственных отношений – как он относится?                   Признаки: адекватное 
восприятие действительности, принятие себя и других, искренний интерес к другому 
человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его позитивных сторонах; отношение к 
взрослым и сверстникам, основанное на доброжелательности, отзывчивости, чуткости, 
терпимости, вежливости и уважении.  
Критерий нравственного поведения – как он себя ведет? Признаки: способность 
выполнять нравственные нормы и требования, совершать нужные, полезные, одобряемые 
действия; умение противостоять искушению, нарушать эти правила; способность 
правильно решать моральные дилеммы и осуществлять моральный выбор. 
Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: способность 
доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора поведения; 
поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при нарушении норм и правил 
переживать чувства стыда, вины, желание измениться.  
        Общий критерий морального развития характеризуется единством и идентичной 
позитивной модальностью всех перечисленных выше признаков. На высшем уровне все 
критерии проявляются позитивно. На низшем уровне они не проявляются, либо 
указывают на разрыв между нравственным сознанием и поведением, поведением, 
отношениями и переживаниями.  
На основе предложенных критериев нами выделены следующие уровни духовно-
нравственного развития младших школьников.  
 
«Характеристика уровней сформированности духовно-нравственной личности младших 
школьников» 
Уровни 
духовно-

Структурная 
характеристика ДНСЛ  мл. 

Содержательная 
характеристика ДНСЛ мл.  

Уровень    
равственного 



  278

нравственного 
развития младших 
школьников 

школьника 
(психологические 
компоненты) 

школьника 
(проявление нравственных 
качеств в поведении) 

ыбора 

Первый уровень - 
уровень 
позитивного 
единства 
нравственного 
сознания, чувств и 
поведения 

Доминирование в структуре 
личности нравственных 
потребностей и мотивов; 
наличие осознанной 
системы этических знаний; 
устойчивых нравственных 
привычек и их интеграция в 
нравственные качества. 
(«имею» нравственные 
знания и убеждения и 
«умею» ими пользоваться) 

Самостоятельное 
нравственно-
мотивированное 
поведение; постоянная 
положительная 
устремлённость в 
поведении и деятельности; 
осознание не только 
социальной, но и 
личностной значимости 
нравственных правил и 
норм; положительное 
отношение к ним 
(выполнение всех 
педагогических 
требований); устойчивое 
привычное поведение; 
активное противодействие 
поступкам, 
противоречащим 
нравственным правилам и 
нормам 

Нравственн
ый выбор 
полностью 
соответствуе
т этическим 
нормам: 
поступок 
высоконравс
твенный 

Второй уровень - 
уровень 
ситуативного 
позитивного 
единства 
нравственного 
сознания и 
поведения 

Появление в структуре 
личности нравственных 
потребностей и мотивов; 
наличие системы 
нравственных 
представлений и понятий; 
достаточное количество 
нравственных навыков и 
сформированность 
нравственных привычек 
поведения 
(«имею» нравственные 
знания и убеждения и 
достаточно «умею» ими 
пользоваться) 

Устойчивая 
положительная 
устремлённость ученика на 
совершенствование своего 
поведения; осознание 
социальной значимости 
нравственных правил и 
норм, положительное к 
ним отношение; заметное 
проявление тенденции к 
самостоятельному 
нравственно-
мотивированному 
(непроизвольному) 
поведению 

Нравственн
ый выбор в 
основном 
соответствуе
т этическим 
нормам: 
поступок -
нравственны
й 

Третий уровень – 
уровень 
позитивного 
ситуативного 
единства 
нравственных 
чувств и поведения   

Наличие нравственных 
потребностей и мотивов; 
усвоение значительной 
части нравственных 
представлений о 
нравственных правилах и 
нормах; сформированность 
не только умений и 
навыков, но и отдельных 
нравственных привычек 
(«имею» нравственные 
знания и убеждения, но не 

Достаточно 
определившаяся 
устремлённость ученика 
улучшить своё поведение; 
неплохое знание 
нравственных правил и 
норм, но индифферентное 
к ним отношение; 
ситуационный характер 
поведения, возможно 
проявление отдельных 
безнравственных 

Нравственн
ый выбор в 
основном 
соответствуе
т этическим 
нормам: 
поступок -
нравственны
й 
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совсем достаточно «умею» 
ими пользоваться) 

действий. 

Четвёртый уровень 
- уровень 
отсутствия 
единства 
нравственного 
сознания, чувств и 
поведения    

Наличие некоторых 
нравственных потребностей 
и мотивов; 
сформированность 
отдельных представлений, 
умений и навыков 
поведения. 
(«имею» нравственные 
знания и убеждения, но «не 
умею» ими пользоваться) 

Появление стремления 
улучшить своё поведение; 
чисто информационное, 
неосознанное 
(репродуктивное) знание 
некоторых правил и норм; 
реализация в поведении 
нравственных умений 
требует от ученика 
больших волевых усилий и 
постоянного контроля со 
стороны взрослых, иногда 
проявление негативных 
действий и поступков 

Нравственн
ый выбор в 
частично 
соответствуе
т этическим 
нормам: в 
поведении 
наблюдаютс
я как 
нравствен., 
так и 
безнравствен
ные 
поступки.  

Пятый уровень - 
уровень 
негативного 
единства 
нравственного 
сознания, чувств и 
поведения    

Отсутствие нравственных 
потребностей и мотивов; 
наличие отдельных 
разрозненных 
представлений о 
нравственных правилах и 
нормах поведения, 
несформированность 
нравственных умений  
(«не имею» нравственные 
знания и убеждения и «не 
умею» ими пользоваться) 

Преобладание нездоровых 
(эгоистических) 
устремлений; незнание 
нравственных правил и 
норм и отрицательное к 
ним отношение 
(игнорирование 
педагогических 
требований); проявление 
негативных действий и 
даже аморальных и 
противоправных 
поступков 

Нравственн
ый выбор –
бездействие, 
безнравствен
ный  
поступок. 

             
Первый уровень (высокий, оптимальный) - уровень позитивного единства нравственного 
сознания, чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения и «умею» ими 
пользоваться)  -  доминирование в структуре личности нравственных потребностей и 
мотивов; наличие осознанной системы этических знаний; устойчивых нравственных 
привычек и их интеграция в нравственные качества. Самостоятельное нравственно-
мотивированное поведение; постоянная положительная устремлённость в поведении и 
деятельности; осознание не только социальной, но и личностной значимости 
нравственных правил и норм; положительное отношение к ним (выполнение всех 
педагогических требований); устойчивое привычное поведение; активное 
противодействие поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам; «хочу» 
и «надо» совершенствоваться;  нравственный выбор полностью соответствует этическим 
нормам: поступок высоконравственный. 
     Второй уровень (выше среднего, хороший) - уровень ситуативного позитивного 
единства нравственного сознания и поведения («имею» нравственные знания и убеждения 
и достаточно «умею» ими пользоваться) - появление в структуре личности нравственных 
потребностей и мотивов; наличие системы нравственных представлений и понятий; 
достаточное количество нравственных навыков и сформированность нравственных 
привычек поведения. Устойчивая положительная устремлённость ученика на 
совершенствование своего поведения; осознание социальной значимости нравственных 
правил и норм, положительное к ним отношение; заметное проявление тенденции к 
самостоятельному нравственно-мотивированному (непроизвольному) поведению; «не 
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очень хочу» и «надо» совершенствоваться; нравственный выбор в основном соответствует 
этическим нормам: поступок – нравственный. 
     Первый и второй уровни духовно-нравственного развития младших школьников 
характеризуются наличием в  духовно-нравственной структуре личности младшего 
школьника и довольно высокой степенью интеграции всех её компонентов. Поведение и 
деятельность таких учащихся регулируются совокупностью имеющихся нравственных 
качеств и устойчивых нравственных привычек, сформированных на основе 
доминирующих нравственных потребностей и здоровых мотивов, а также прочно 
усвоенной и осознанной системы этических знаний. 
        Третий уровень (средний, достаточный) – уровень позитивного ситуативного 
единства нравственных чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения, 
но не совсем достаточно «умею» ими пользоваться) - наличие нравственных потребностей 
и мотивов; усвоение значительной части нравственных представлений о нравственных 
правилах и нормах; сформированность не только умений и навыков, но и отдельных 
нравственных привычек. Достаточно определившаяся устремлённость младшего 
школьника улучшить своё поведение; неплохое знание нравственных правил и норм, но 
индифферентное к ним отношение; ситуационный характер поведения, возможно 
проявление отдельных безнравственных действий; «не хочу», но «надо» 
совершенствоваться;  
нравственный выбор в основном соответствует этическим нормам: поступок – 
нравственный.  
        Что касается поведения и деятельности младших школьников, имеющих третий 
уровень духовно-нравственного развития, то одни из них могут демонстрировать 
нравственно безукоризненное поведение не в силу хорошей воспитанности, а в силу 
каких-то узколичных, эгоистических потребностей и 
мотивов; из-за недостатка нравственных знаний и неосознанности их значимости, а также 
неустойчивости нравственных умений, навыков и привычек могут нарушать отдельные 
правила и нормы поведения, поддаваться отрицательному влиянию сверстников и более 
старших ребят. 
       Четвёртый уровень (ниже среднего, пограничный) - уровень отсутствия единства 
нравственного сознания, чувств и поведения   («имею» нравственные знания и убеждения, 
но «не умею» ими пользоваться) - наличие некоторых нравственных потребностей и 
мотивов; сформированность отдельных представлений, умений и навыков поведения. 
Появление стремления улучшить своё поведение; чисто информационное, неосознанное 
(репродуктивное) знание некоторых правил и норм; реализация в поведении 
нравственных умений требует от ученика больших волевых усилий и постоянного 
контроля со стороны взрослых, иногда проявление негативных действий и поступков 
«не хочу», но «надо» совершенствоваться. Нравственный выбор частично соответствует 
этическим нормам: в поведении наблюдаются как нравственные, так и безнравственные 
поступки.  
      Четвёртый уровень сформированности духовно-нравственного развития младших 
школьников явление довольно распространенное и объясняется недостатками и 
просчетами в организации духовно-нравственного воспитания, как в дошкольном, так и в 
младшем школьном возрасте. Совершение младшими школьниками отдельных 
негативных и аморальных действий и поступков свидетельствует зачастую не столько о 
низкой духовно-нравственной воспитанности их личности в целом, сколько о 
несформированности у них того или иного нравственного качества или же его отдельных 
структурно-содержательных психологических компонентов. Так, проявление младшими 
школьниками недисциплинированности и отсутствие вежливости (например, проявление 
нетактичности в общении со взрослыми, грубости и даже физической силы со 
сверстниками) связаны, как правило, не с наличием прочно укоренившихся 
отрицательных привычек, а скорее, обусловлены эгоистическими потребностями, 



  281

незнанием правил и норм поведения или же отсутствием поведенческих навыков и 
устойчиво сформированных положительных привычек.  
        Пятый уровень (низкий, неудовлетворительный, нулевой) - уровень негативного 
единства нравственного сознания, чувств и поведения   («не имею» нравственные знания и 
убеждения и «не умею» ими пользоваться) - отсутствие нравственных потребностей и 
мотивов; наличие отдельных разрозненных представлений о нравственных правилах и 
нормах поведения, несформированность нравственных умений. Преобладание нездоровых 
(эгоистических) устремлений; незнание нравственных правил и норм и отрицательное к 
ним отношение (игнорирование педагогических требований); проявление негативных 
действий и даже аморальных и противоправных поступков; «не хочу» и «не надо» 
совершенствоваться. Нравственный выбор – бездействие, безнравственный  поступок. 
При этом обнаружено, что пятый уровень сформированности духовно-нравственного 
развития младших школьников встречается крайне редко и характерен в основном для 
педагогически запущенных детей. 
     Таким образом, предложенная система критериев и уровней сформированности 
духовно-нравственного развития младших школьников отражает духовно-нравственное 
содержание внутренней структуры личности, учитывает степень ее сформированости и 
проявления в поведении и деятельности младших школьников. 
 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Введение. 
Актуальность программы 
Проблема экологического воспитания в настоящее время является весьма актуальной. 
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 
протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать 
объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического 
образования и воспитания. 
Экологическая культура как качество личности должна формироваться в процессе 
непрерывного экологического воспитания, основными звеньями которого являются:  
- семья; 
- детские дошкольные учреждения; 
- школа;  
-внешкольные воспитательные учреждения;  
-воспитательная работа в летний период;  
- средства массовой информации;  
- самовоспитание. 
Для решения проблем экологического воспитания учащихся начальных классов 
использование возможностей воспитательной работы постоянно совершенствуется, 
преобразуется в соответствующей ситуации конкретных условий их реализации. Поэтому 
мы поставили своей целью разработку программы экологического воспитания для 
младших школьников во внеурочное время на основе Основной образовательной 
программы начального общего образования (по реализации ФГОС) МБОУ «Боровская 
средняя общеобразовательная школа», в которую включена программа экологического 
воспитания. 
В настоящее время необходимо говорить о формировании экологической культуры, как 
социально необходимого нравственного качества личности. Она выступает одним из 
целостных свойств личности, которое обуславливает направленность ее 
жизнедеятельности, накладывает свой отпечаток на мировоззрение.  
Таким образом, цели экологического воспитания: 
 • способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, 
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 • подготовить школьников к самостоятельному выбору своей мировоззренческой 
позиции, 
 • развивать умения решать проблемы, воспитание гражданской позиции и ответственного 
отношения к человечеству и среде его обитания.  
 Задачи:  
• формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 
среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание ценностных 
ориентаций и отношений к ней;  
• обучение школьников методам познания окружающего мира; 
 • воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 
вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное 
присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой; 
• физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе 
жизни; 
 • выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего тела) и 
экологическое благополучие окружающей среды; 
 • становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового образа 
жизни. 
Экологическая культура включает:  
- культуру познавательной деятельности учащихся по освоению опыта человечества в 
отношении к природе как источнику материальных ценностей, основе экологических 
условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе и эстетических переживаний. 
Успешность этой деятельности обусловлена развитием нравственных черт личности по 
отношению к природной среде на основе формирования умений принимать 
альтернативные решения;  
- культуру труда, формирующуюся в процессе трудовой деятельности. При этом 
учитываются экологические, эстетические и социальные критерии при выполнении 
конкретных дел в различных областях природопользования; 
- культуру духовного общения с природой. Здесь важно развивать эстетические эмоции, 
умение оценивать эстетические достоинства как естественной, так и преобразованной 
природной сферы. Экологическая культура включает следующие основные компоненты:  
- интерес к природе,  
- знания о природе и ее охране;  
- эстетические и нравственные чувства к природе; 
- позитивная деятельность в природе;  
- мотивы, определяющие поступки детей в природе.  
Направления реализации программы.  
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 
форм работы, их разумного сочетания: 
– экологическое воспитание учащихся проводится в системе, с использованием местного 
краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 
углубления отдельных элементов. 
– активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по 
охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее 
озеленение школы, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-
кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц и т.д. 
Работа по экологическому воспитанию ведется во внеурочное время, на классных часах. 
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 
школьников, в настоящее время используют  такие инновационные формы, как 
природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 
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они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 
эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 
детей природоохранительные акции в школе проводятся к значительным международным 
датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день 
Земли (22 апреля) и др. 
 
Международные даты Природоохранные акции 
Всемирный день воды Конкурс плакатов «Мы за чистую воду» 
Всемирный день 
здоровья 

Неделя здоровья  
классные часы 
конкурсы плакатов «Здорово жить – здорово!» и «Скажем 
вредным привычкам – нет!» 
викторины 
игры 
просмотр учебных фильмов 
спортивные мероприятия 
оформление тематических стендов, выставки в школьной 
библиотеке 

День Земли Выставка поделок из бросового материала «Давайте будем 
беречь планету Земля!» 

День птиц «Каждой пичужке – наша кормушка» и «Покормите птиц!» 
 
 
Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  
использование  метода  проектов. 
Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 
практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 
размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 
отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 
самостоятельность, осмысление действий. 
Экологические проекты 
Название проекта Цель проекта 
«Подкормка 
зимующих птиц» 
 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 
них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 
коммуникативные способности 
 

«Разработка 
экологических 
знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 
которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 
окружающей их природе; развивать творческое мышление, 
воображение. 

«Школа чистоты» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о 
важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле; 
заложить основы навыка поддержания чистоты в различных местах: 
в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – 
сигнал опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной книги; 
развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 
животных. 

  
Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными 
иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и 
пословиц,  представленных по месяцам. 
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Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся можно 
использовать:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 
 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок;  
 стенгазеты, экологические буклеты, книжки-малышки, книжки-раскладушки. 

 
Одной из форм внеклассной работы по экологическому воспитанию и привлечению детей 
к практическому решению экологических проблем является организация и защита детских 
экологических проектов по улучшению местной экологической обстановки.  
Младших школьников нужно подвести к выводу, что от состояния окружающей среды 
зависит состояние здоровья человека, а поэтому оберегать эстетические, экологические, 
санитарно – гигиенические качества окружающей среды – значит заботиться о здоровье 
человека, его нормальной жизнедеятельности.  
 
Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 
 
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности; 
 Повышение интереса к природе родного края; 
 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 
возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 
растительного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности;  

Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 
План воспитательной работы по реализации экологического воспитания в начальных 
классах на 2019-2020 учебный год. 
Срок  Мероприятия  
Сентябрь  1. Утренник «Мир вокруг нас»  

2. Работа над проектом «Мое дерево». 
3. Выставка детских рисунков «Давайте сохраним планету». 

Октябрь  1. Беседа «Перелетные птицы. Их охрана». 
2. Праздник  «Золотая волшебница Осень».  
3. Конкурс  на лучший осенний букет. 
4. Проект «Почему осенью листья окрашены в разный цвет?»  

Ноябрь  1. Беседа «Путешествие за капелькой воды. Проблема чистой воды и 
здоровье человека». 
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2. Операция «Малые реки». Экскурсия на речку Курейку.  
Декабрь  1. Литературный час «Русские поэты и писатели о птицах и зверье»  

2. Утренник «Здравствуй, гостья – зима». 
3. Конкурс рисунков «Снежные узоры».  

Январь  1. Игра «Эти забавные домашние животные». 
2. Викторина «Что растет в моем краю». Работа над проектом «Мое 

деревце».  
3. Исследовательская работа «Почему у кошек и собак разная шерсть»  

Февраль  1. Викторина «Знаете ли вы родную природу?» 
2. Устный журнал «Зимующие птицы. Кто как проводит зиму?».  
3. Операция Кормушка» - изготовление и развешивание кормушек, 

подкормка птиц.  
4. Экскурсия «Следы. Фенологические наблюдения». 

Март  1. Беседа «Встреча пернатых друзей».  
2.  Конкурс «Птичий КВН». Праздник «Всемирный день птиц». 
3. Операция Скворечник» - изготовление птичьих гнездовий. 

Апрель  1. Беседа «Что мы знаем о насекомых и их охране». 
2. Экологическая игра «Пестрый мир насекомых».  
3. Весенняя экскурсия по экологической тропе города. 

Май  1. Работа по проекту «Мое деревце». Озеленение школьного двора. 
 

2.6. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой школы; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа 

Цель:  обеспечение своевременного выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
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оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 
организации. 

Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственны
е 

1.Выявить 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Создание банка 
данных об 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Беседа, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 

Психолог 

 

2.Провести  
диагностику 
отклонений в 
развитии  

 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля 

Анкетировани
е, беседа с 
логопедом, 
психологом. 

Заполнение 
специалистам
и карты 
индивидуальн
ого развития 

октябрь Классный 
руководитель 

Психолог 

 

3. Определение 
уровня школьной 
зрелости 
первоклассников 
(уровень адаптации) 

Определение путей и 
форм  оказания 
помощи детям, 
испытывающим 
трудности при 
адаптации к 
школьной жизни 

Анкетировани
е, наблюдение 
классного 
руководителя. 

декабрь Классный 
руководитель 

Психолог 

 

4.Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить резервные 
возможности. 

Выбрать (создать) 
оптимальную для 
развития 
обучающегося 
коррекционную 
программу 

Организация 
и проведение 
специалистам
и 
индивидуальн
ых 
(групповых) 
коррекционно
-развивающих 
занятий 

В течение 
учебного года 

Классный 
руководитель 

Психолог 

 

5.Комплексный сбор 
сведений о ребенке 
на основании 
диагностической 
информации от 
специалистов 
разного профиля 

Выявление 
отклонений в 
развитии и/или 
состояний 
декомпенсации, а 
также определение 
характера, 
продолжительности 
и эффективности 

Применение 
диагностик, 
анализ работ 
обучающихся, 
наблюдение, 
консультиров
ание 
психоневроло
га на 

В течение 
учебного года 

Классный 
руководитель 

Психолог 
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специальной 
(коррекционной) 
помощи 

школьном 
ПМПк 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 
Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Ответственные 

Обеспечить психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ 

Программа ППС 
 

Анкетирование  
Диагностика 
Анализ, 
систематизация 

Педагог - 
психолог 

Обеспечить 
логопедическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ 

Программа ЛС Анкетирование  
Диагностика 
Анализ 
Систематизация 

Школьный 
психолого-
педагогический 
консилиум 

Обеспечить контроль за 
состоянием здоровья 
обучающихся с ОВЗ и 
соблюдение СанПиНов 

Создание 
информационной 
справки о состоянии 
здоровья детей и 
рекомендациях для 
педагогов, учителя, и 
родителей. Протокол 
заседания ПМПК. 

Наблюдение 
Систематизация 
Беседы 
Консультации 
Работа ПМПК 

Администрация 
школы 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков ЗОЖ. 

Дни здоровья Учитель 
физической 
культуры 

Плановый осмотр 
обучающихся врачом 
- психоневрологом 

Разработка 
индивидуальной 
траектории развития 
ребенка 

Адаптированные 
программы обучения. 
Индивидуальные 
планы. Программа 
индивидуального 
развития ребенка. 

Анализ, 
систематизация  
Консультации 
Беседы 

Классный 
руководитель, 
учитель 
Педагог - 
психолог 

Осуществление 
дифференцированного и 
индивидуализированного 

Протокол заседания 
ПМПк. 
Эффективность 

Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 

Учитель 
Педагог - 
психолог 
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обучения с учётом 
специфики нарушения 
развития ребёнка. 

психолого-
педагогического 
сопровождения детей-
инвалидов и 
учащихся, имеющих 
заключение ПМПК на 
обучение по 
программе VII вида и 
обучающихся в 
общеобразовательных 
классах. Обучающий 
семинар для учителей.

занятия 

Консультативная работа 

Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 

 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периоди
чность в 
течение 
года) 

Ответственн
ые 

 

Выработка 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы для всех 
участников 
образовательного 
процесса 

Продуктивность 
использования 
психолого– 
педагогических и 
медицинских 
рекомендаций 
(разработать план 
информационно-
консультивной работы 
с ребенком, 
родителями, классом, 
работниками школы)  

По итогам 
диагностическо
го 
обследования 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог–
психолог 

Классный 
руководител
ь 

Консультирование 
специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально – 
ориентированных 
методов и приемов 
работы с детьми с ОВЗ 

Повышение 
компетентности 
педагогов при оказании 
помощи ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальны
е консультации 

Тематические 
консультации 

В 
течение 
года 

Педагог – 
психолог 

Классный 
руководител
ь 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приемов 
коррекционного 

Улучшение обстановки 
в семье; 

Стабилизирование 
самочувствия ребенка; 

«Сглаживание» 

Родительские 
собрания 
(тематические 
родительские 
собрания. 

В 
течение 
года 

Педагог – 
психолог 

Классный 
руководител
ь 
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обучения ребенка с ОВЗ. психологических 
проблем. 

Индивидуальны
е консультации 
по запросу 
родителей 
(законных 
представителей
). 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса: обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 

Ответственны
е 

 

-оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам; 

- психолого – 
педагогическое 
просвещение 
педагогов, родителей 
по вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей; 

- мотивация 
педагогов на 
организацию 
педагогической 
деятельности с 

-формирование 
комплексного 
подхода к 
развитию ребенка 
в целом;  
-оказание 
родительской  
помощи ребенку 
на этапе 
школьной жизни; 
- комфортное 
пребывание 
обучающихся в 
классе, ОУ. 

- Собеседование с 
родителями, 
педагогами по 
выбору программ и 
перспектив 
обучения; 
- освещение 
логопедом 
специфических 
ошибок, 
характеристика 
детей различными 
речевыми 
нарушениями, 
проблемы общения 
детей с речевой 
патологией; 
- взаимодействие 
учителей и 
родителей по 
вопросам 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
восприятия  
учебного материала; 
- стендовый 
лекторий для  

По 
необходим
ости 

 
 

По 
необходим
ости 

 
По 
необходим
ости  

 

 

 

1 раз в 
месяц 

 

1 раз в 
четверть  

Не реже 1 
раза в 

Ответственны
й за УВР 

 
 

 

Учителя – 
предметники 

 
 
 
 

Ответственны
й за УВР 
 
Ответственны
й за УВР 
 
Ответственны
й за УВР 
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детьми, 
испытывающие 
трудности в 
обучении.    

родителей 
«Информация для 
родителей»; 
- акция 
«Родительский 
урок»; 
- организация 
обмена необходимой 
информации между 
учителями  
предметниками 

четверть 

 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа в МБОУ «Боровская  СОШ» будет реализовываться поэтапно.  

Этап коррекционной работы  Результат  

Этап сбора и анализа информации  

(информационно-аналитическая деятельность). 
  

 Результатом данного этапа станет оценка 
контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды 
на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы 
МБОУ «Боровская СОШ» 

Этап планирования, организации, 
координации (организационно-
исполнительская деятельность). 

 

Результатом работы станет организованный 
образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, 
и процесс специального сопровождения детей с 
ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 
 

Этап диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды  

 

Результатом станет констатация соответствия 
созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
 

Этап  регуляции  и  корректировки  

(регулятивно-корректировочная деятельность).

 

Результатом станет внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 
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Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Боровская СОШ» (педагог-психолог, 
школьный ПМПК) обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
МБОУ «Боровская СОШ» с внешними ресурсами «КБГУЗ «Алейская ЦРБ». 

Для реализации требований к Программе коррекционной работы, обозначенных в 
ФГОС НОО, в школе  создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
отбор специальных методов, приемов и средств обучения).   

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. Особенности содержания 
индивидуально-ориентированной работы с отдельными учащимися  представлены в 
рабочих коррекционных программах.   

В рамках  мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, специалистами ПМПк 
ведется систематическое заполнение дневников (карт) динамического наблюдения с 
фиксацией:   

- времени и условий возникновения проблемы;  
- мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности;  
- сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк.  

В состав ПМПк входят: 
Ответственный за учебно-воспитательную работу; учитель образовательной 

организации, обучающий  ребенка с ОВЗ;  
учителя с большим опытом работы,  
педагог-психолог.  
При отсутствии специалистов, они могут привлекаться к работе консилиума на 

договорной основе. Родители уведомляются о проведении ПМПк.   Психолого-медико-
социальная помощь оказывается детям на основании договора в письменной форме с 
родителями (законными представителями).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогами, психологом).      

 Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).   
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При отсутствии необходимых условий  школа осуществляет деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы и др.   

Формирование универсальных учебных действий у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья на ступени начального общего образования. Процесс 
формирования универсальных учебных действий у учащихся с ОВЗ на уровне начального 
общего образования включает в себя: 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  
– универсальных учебных действий обучающихся, с учетом их 
– психических и (или)  
– психофизических возможностей; 
– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  
– коммуникативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ. 
– формирование универсальных учебных действий у учащихся является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Система комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса 

Наблюдение 
 

Содержание наблюдения Место наблюдения и 
кем выполняется 
Выполняется 
наблюдение 

 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка.  
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. 

Медицинский 
работник, педагог. 
 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с 
родителями. 

 
 
Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель). 
 
 
Педагог-психолог 
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Социально–
педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.  
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома;  
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Беседа с родителями 
(законными 
представителями) 
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
 
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
 
 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых  
компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно-необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно 
пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы  ценностей и социальных ролей. 
Жизненно значимые  

Компетенции 

Требования к результатам 

 

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности  вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам  
медицинского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания в 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя. Умение 
пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. Понимание 
того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении 
– это нормально и необходимо. Умение 
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школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения. 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений. Готовность 
выделять ситуации, когда требуется 
привлечение  родителей, умение объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. Умение обратиться к 
взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни 
 

Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту. Овладение навыками 
самообслуживания: дома и в школе. Умение 
включаться в разнообразные повседневные 
дела. Умение принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни. Представления 
об устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании  занятий. Готовность попросить 
о помощи в случае затруднений. Готовность 
включаться в разнообразные повседневные  
школьные дела и принимать в них 
посильное участие, брать на себя 
ответственность. Понимание значения 
праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника 

Овладение навыками  
коммуникации 
 

Умение решать актуальные жизненные 
задачи, используя  коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). Умение начать и 
поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д. 
Умение получать и уточнять информацию 
от собеседника. Освоение культурных форм 
выражения своих чувств. Расширение круга 
ситуаций, в которых учащийся может 
использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. Умение передать свои 
впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим 
человеком. Умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный опыт других 
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людей. Умение делиться своими 
воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми 

Дифференциация и осмысление  
картины мира и её временно 
пространственной 
организации 
 

Адекватность бытового поведения 
обучающегося с точки зрения опасности 
безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым  
порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,  
городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий. Умение 
накапливать личные  впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести 
себя в быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка общественного и 
уклада собственной жизни в семье и в 
школе,  
соответствовать этому порядку. Прогресс в 
развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения 
и освоение соответствующих возрасту 
системы  
ценностей и социальных ролей. 
 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении учащегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. Умение проявлять инициативу, 
корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. Умение не быть назойливым в 
своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
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чувств соответственно ситуации 
социального контакта. Расширение круга 
освоенных социальных контактов 

 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель, 
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, сколько создание условий для развития ребенка. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание  специальных условий  

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 
для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации адаптированной образовательной программы учителями 

школы разработаны адаптированные рабочие программы по учебным предметам 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 
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Обучение данной категории детей осуществляется по УМК «Школа России», и 
скорректировано с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. В случаях 
обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 
по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа будет осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план начального общего образования 
Учебный план МБОУ «Боровская СОШ» реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам. 
Учебный план НОО школы состоит из двух частей - обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования и учебное время, отводимое на изучение по годам (классам) 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 2-4 классов на:     

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
образовательной программы. 
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В учебный план 4-го класса включен комплексный предметный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (в объеме 1 час в неделю). Выбор модуля 
«Основы мировых религиозных культур», изучаемого в рамках этого курса, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании 
анкетирования и протоколов родительского собрания.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». В соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации и подпунктом 
3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО обеспечивает удовлетворение этнокультурных 
интересов обучающихся и, в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей), отводится на изучение родного русского языка и литературного чтения 
на родном языке. Учебным планом образовательной организации устанавливается 
количество занятий, отводимых на изучение этих языков. 
В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. Данный 
учебный предмет изучается во 2-4 классах в объёме двух часов в неделю. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
343 более 3345 часов.  
Учебный план может реализовываться в рамках 5-ти, 6-тидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при 5-дневной неделе (1 класс) – 33 учебных 
недели, 2-4 классы – 34 учебных недель. Максимальное число часов в 1 классе составляет 
21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 
         Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов: четвертная и 
годовая. 

Учебный план 

начального общего образования (недельный) 
МБОУ «Боровская  СОШ»  

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
 

Классы

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  
и литературное 
чтение на 
родном языке* 

Родной язык 0 1/0 1/0 1/0  1,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

0 0/1 0/1 0/1  1,5 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание 
и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого        20 23 23 23 90 

5-дневная учебная неделя  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

6-дневная учебная неделя  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 3 3 3 9  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка ( при 6 -дневной неделе) 
 

- 26 26 26 99 

 
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для МБОУ «Боровская СОШ»  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 
процесса. 

1. Продолжительность учебного года  
1.1. Начало учебного года: 02.09.2019г. 
 Окончание учебного года: 1-ого класса - 25.05.2020г. 
 2-4 классы - 30.05.2020г.  
1.2. Продолжительность учебного года:  
• в 1 классах - 33 недели 
 • во 2-4 классах – 35 недель (34 недели без учета праздничных дней) 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 2.1. Учебный год делится:  
• на первом уровне обучения (1-4 классы) - на четверти (I-IV) и год. 
2.2. Режим работы:  
Учебные занятия проводятся в первую смену (с 8.30 до 14.30). 
Во вторую смену (с 16.00-18.00) организована внеурочная деятельность, 

консультативные курсы.  
2.3. Периоды обучения учебного года: 

Период  Начало четверти Окончание 
четверти 

Сроки 
проведения 
промежуточной 
аттестации 

1-я четверть  02.09.2019 г  26.10.2019 г За три дня до 
окончания 
четверти 

2-я четверть  05.11.2019 г 28.12.2019 г  За три дня до 



  301

 
2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года  

Каникулярный период Продолжительность в днях      
Осенние 8 дней 
Зимние 14 дней  
1 класс доп. 7 дней 
Весенние  8 дней  
Летние (1кл) 
2-8,10 кл 

92 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: составляет 30 дней.  
 
3. Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 1 класс 2-4 классы 
Учебная неделя (дней) 5 5 
Урок (минут) 35 мин (I п ) 

40 мин (II п) 
40 

Перерыв(минут) 10-20 мин, динамическая 
пауза - 40 мин 

10-20 мин 

Периодичность промежуточной 
аттестации 

- по четвертям, годовая 

  
4. Количество уроков в день определяется 5 или 6 - дневной учебной неделей. 
Продолжительность уроков: 
 1 класс – 1, 2  учебная четверть  35 минут; 
       2-е полугодие: 40 минут., 
 2- 4 классы – 40 минут. 
  
5. Расписание звонков: 
 
1 урок 8.30- 9.10 10
2 урок 9.20-10.00 10
3 урок 10.10-10.50 20
4 урок 11.10-11.50 20
5 урок 12.10-12.50 10
6 урок 13.00-13.40 10
7 урок 13.50-14.30  

 

окончания 
четверти 

3-я четверть  13.01.2020 г  21.03.2020 г  За три дня до 
окончания 
четверти 

4-я четверть  30.03.2020 г  25.05.2020 г  
(1кл.) 
30.05.2020 г (2-4 
кл.) 

За три дня до 
окончания 
четверти 

Год  02.09.2019 г. 25.05.2020 г  
(1кл.) 
30.05.2020 г (2-4 
кл.) 

В течение 
последней 
недели до конца 
учебного года 
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6. Продолжительность учебных четвертей, года: 
 1 четверть – 8 недель  
 2 четверть -  8 недель  
 3 четверть – 10 недель  
 4 четверть – 9 недель  
            Год – 35 недель с праздничными днями 
7. Промежуточная аттестация: 

Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая (2-4 классы) 
 
8. Организация внеурочной деятельности 

 
Дни недели  Время проведения  
понедельник с 16-00 до 18-00 
вторник с 16-00 до 18-00 
среда с 16-00 до 18-00 
четверг с 16-00 до 18-00 
пятница с 16-00 до 18-00 
Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 
на текущий год. 
3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и реализуется через виды внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительный – в значительной степени помогает восполнить недостаток 
движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность 
обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях 
физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, формирование потребности сохранения физического и психического 
здоровья, как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Общеинтеллектуальный – позволяет формировать у детей навыки учебного труда, 
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, 
расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий, развитию логического, алгоритмического и системного 
мышления, формирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает 
условия для активизации личностного потенциала учащихся.  

Общекультурный –позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание 
личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно-творческие способности, 
формировать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически 
развитую личность. 

Социальный – направлен на формирование личностных качеств учащихся как основы 
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального 
становления через самопознание, общение, деятельность. 

Духовно – нравственный является основой для воспитания в каждом ученике гражданина 
и патриота, раскрытия его способностей и талантов. 
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             План внеурочной деятельности МБОУ «Боровская  СОШ»  

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса/классы 

 

Сроки 
реализ
ации 

Количество часов за год 

1 2 3 4 

Общеинтелл
ектуальное  

«Занимательная 
математика»  

1-4 1 1 1 1 

«Шахматы»  1-4 
«Тестопластика» 1-4 

    
Общекультур
ное 

«Фантазеры» 1-4 1 1 1 1 
«Столяры-конструкторы» 1-4 

Духовно-
нравственное 

«Дорога добра» 1-4 1 1 1 1 
«Почемучка» 1-4 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

«Здоровей-ка» 1-4 1 1 1 1 
«Разговор о правильном 
питании» 

1-4 

Социальное 
направление 

«Моя малая Родина» 1-4 1 1 1 1 
«Тропинка к своему Я» 1-4 

 Всего часов 5 5 5 5 

 
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы МБОУ «Боровская  СОШ» осуществляющей 
образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МБОУ «Боровская  СОШ» реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 
•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
•обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Боровская  СОШ»  
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой школы, способными к эффективной 
профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 
общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 
работниками пищеблока, имеется договор на медицинское обслуживание обучающихся 
МБОУ «Боровская  СОШ» с КГБУЗ «Алейская ЦРБ».  

Уровень квалификации работников МБОУ «Боровская  СОШ» по каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения 
аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
(Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 
Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.  
В МБОУ «Боровская  СОШ» разработаны планы-графики, включающие сроки повышения 
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 
работников.  
При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации 
являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер классах 
по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
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дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 
публикация методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разрабатываются школой на основе 
планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 
программы школы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, участие в методической и научной работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательных отношений и др. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на 
текущий учебный год .  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МБОУ «Боровская 
СОШ» обеспечиваются педагогом-психологом. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МБОУ «Боровская 
СОШ» обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений (педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей), обучающихся); 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

  Направления психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений:   
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;    
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;    
- дифференциация и индивидуализация обучения;    
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;    
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  сверстников;   
- психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся первых классов;  
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  
- развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), педагогов, администрации. 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ «Боровская СОШ» 
осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательного учреждения. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений:   
- Диагностика  
- Коррекционно-развивающая деятельность 
- Консультирование 
- Профилактика  
- Просвещение 

 Содержание форм психологического сопровождения: 
1. Диагностика – индивидуальная и групповая  – выявление наиболее важных 
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 
должны быть учтены в процессе сопровождения.  
2. Коррекционно-развивающая деятельность – организация работы, прежде всего с 
учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики; формирование потребности в новом знании, 
возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
3. Консультирование –  оказание помощи родителям и педагогам;  создание условий для 
развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучаться новому поведению. 
4. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
6. Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 
образовательной программы НОО 
№ Направления деятельности Срок Ответственные 

I. Диагностика процесса адаптации уч-ся 1-х классов. 
Личностные 

 Психолого-педагогическая оценка 
готовности к началу школьного обучения 
(автор Н.Семаго, М.Семаго). 

сентябрь  педагог-психолог 

 Диагностика в период адаптации. Методика 
Дембо-Рубинштейна (адаптированный для 
младших школьников вариант самооценки) 

декабрь  педагог-психолог 
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«Кружки». 

 Методика «Сказка» (автор В.А. 
Кореневская) на получение обратной связи 
от учащихся младших классов 

декабрь  педагог-психолог 

 Методика на определение школьной 
мотивации (автор модифицированная 
методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина «Беседа о школе»). 

декабрь  педагог-психолог 

 Определение уровня школьной тревожности 
(анкета для учителей и родителей). 

декабрь  педагог-психолог 

Метапредметные УУД 

 Регулятивные УУД. Методика «Изучение 
саморегуляции» (по У.В. Ульенковой) 

апрель педагог-психолог 

 Познавательные УУД. Методика 
«Кодирование» (11-й субтест Д.Векслера 

в версии А.Ю.Панасюка) 

апрель педагог-психолог 

 Коммуникативные УУД. Методика 
«Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

апрель педагог-психолог 

II.Мониторинг оценки достижения планируемых результатов учащихся начальной 
школы. 

 Опросник мотивации по Н.Г.Лускановой  

 

сентябрь, апрель 

педагог-психолог 

 Какой Я? (модификация методики О.С. 
Богдановой) 

педагог-психолог 

 Методика самооценки «Дерево» (авт. Д. 
Лампен, в адаптации  Л.П. Пономаренко) 

педагог-психолог 

III.Цикл психологических занятий по адаптации 1 класс. 

 Занятие 1. Знакомство сентябрь педагог-психолог 

 Занятие 2. Я и моё имя октябрь педагог-психолог 

 Занятие 3. Я и моя семья ноябрь педагог-психолог 

 Занятие 4. Урок и перемена декабрь педагог-психолог 

 Занятие 5 – 7. Экскурсия по школе январь педагог-психолог 

 Занятие 8. Ученье - свет, а неученье–тьма февраль педагог-психолог 
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 Занятие 9. Когда всем весело, а одному 
грустно 

март педагог-психолог 

 Занятие 10. Волшебные слова апрель педагог-психолог 

IV. Диагностическая работа с детьми имеющими ОВЗ. 

 Методы диагностики мышления: словесно-
логического: «времена года», «что здесь 
лишнее?»; образно-логического: «нелепицы»,  
«кому чего недостаёт?»; наглядно-
действенного: «обведи контур». 

октябрь педагог-психолог 

 Методы диагностики восприятия: «чего не 
хватает на рисунках?», «узнай, кто это?», 
«какие предметы спрятаны в рисунках?». 

ноябрь педагог-психолог 

 Методы диагностики внимания: «найди и 
вычеркни»; «проставь значки». 

январь педагог-психолог 

 Исследование образной памяти: методика 
«узнавание фигур». 

февраль педагог-психолог 

 Психодиагностика личностных качеств и 
межличностных отношений 

март педагог-психолог 

V.Консультации.  

 Индивидуальная консультация с учителем 
по результатам диагностики 

сентябрь - 
октябрь 

педагог-психолог 

 Консультации для педагогов в течение года педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации родителей 
по проблемам готовности к обучению. 
Рекомендации 

октябрь - 
декабрь 

педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации родителей 
по проблемам адаптации к школе. 
Рекомендации 

в течение года педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации родителей 
детей с ОВЗ по проблемам адаптации к 
школе. Рекомендации 

в течение года педагог-психолог 

VI. Психологическое просвещение и профилактика. 

 Диагностика учащихся, направляемых на 
ПМПК: результаты диагностики 

II полугодие педагог-психолог 



  309

 Выступления на классных родительских 
собраниях (по запросам). 

в течение года педагог-психолог 

 
В МБОУ «Боровская СОШ» имеется специализированный кабинет педагога-

психолога. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 
консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи 
учащимся, их родителям (законным представителям) и педагогам школы, а также 
социально-психологической реабилитации и адаптации.  

Кабинет оснащен методическим, игровым, сенсомоторным оборудованием с 
разделением на зоны 

 зона для консультаций и релаксации;  

 зона для письменных, рисуночных коррекционных и психодиагностических занятий;  

 зона для подвижных, игровых коррекционных  занятий 
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 
осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования.   

Фонд МБОУ «Боровская  СОШ» складывается из средств бюджета. Для  повышения 
качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 
установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 
добровольных   пожертвований, целевых взносов  физических или юридических лиц. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  
бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном 
направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 
деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления МБОУ «Боровская  СОШ»  в распределении поощрительных выплат 
стимулирующей части ФОТ по результатам труда,  обсуждается 1 раз в год на заседании 
комиссии по распределению стимулирующего фонда. В комиссию входят представители 
Управляющего совета школы.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях.  Это отражено в новых должностных инструкциях 
педагогов, реализующих ФГОС НОО.  

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 
возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 
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расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 
финансирования государственного ОУ. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы. 

Материально-техническая база МБОУ «Боровская  СОШ»  приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 
и социальной среды. 

Для этого в МБОУ «Боровская  СОШ»  проведена оценка учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 

Начальная школа выделена в отдельную рекреацию типового школьного здания. 
Занятия проводятся в двух  учебных кабинетах начальных классов, расположенных  на 1 
этаже здания. Все окна школы заменены на ПВХ-блоки.  Серьезное внимание уделяется 
вопросам обеспечения безопасности УВП: установлены автоматическая система 
противопожарной безопасности, «тревожная кнопка», организован пропускной режим.  

При организации образовательного процесса используются: кабинет иностранного 
языка, спортивный зал, библиотека, актовый зал.  

С целью боле эффективной организации УВП используются специально 
оборудованные  дополнительные помещения (школьный музей, кабинет психологической 
разгрузки). 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по русскому языку, родному языку 

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по русскому языку 
 Примерная программа основного начального образования по  русскому языку 
 Авторская программа по русскому языку
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по математике  

 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
 Таблицы по русскому языку для 1-4 классов 

 Портреты выдающихся деятелей  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения по русскому языку
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер.  
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Касса букв  на магнитах
 Касса слогов 
 Касса «Лента букв с наборным полотном» 

 Набор звуковых схем 

 Игра «Антонимы» 
 Набор рукописных букв 
 Набор моделей для грамматического разбора слов 
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по математике  
 Примерная программа основного начального  образования по математике
 Авторская программа по  математике
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения для кабинета математики 
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке 

 
 

 Принтер 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Комплект чертежных инструментов классных
 Метр демонстрационный
 Механическая рулетка 
 Набор цифр на магнитах 
 Набор деревянных геометрических тел
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по литературному чтению 
 Примерная программа основного начального образования по литературному 
  Авторская программа по литературному чтению
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Репродукции картин художников 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
 Портреты писателей  
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер  
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Отсутствует 
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по иностранному языку  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по окружающему миру  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного общего образования по иностранному языку 
 Авторские программы по иностранным языкам  
 Методические пособия для учителя
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Таблица сильных и неправильных глаголов по немецкому языку (по 

английскому языку) 

 Плакат «Спряжение вспомогательных глаголов немецкого языка» 
 Плакат «Склонение местоимений. Немецкий язык»  

 Таблица «Смешанное склонение прилагательных. Немецкий язык»  
 Наглядное пособие на английском языке  «Который час?»  
 Таблица «Английские предлоги места» 
 Географические карты Германии (Великобритании) 
 Плакат «Английские буквосочетания. Гласные» 
 Плакат «Английские буквосочетания. Согласные» 
 Английский алфавит  
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения по иностранным языкам
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивная доска 
 Мультимедийный компьютер
 Акустическая система для аудитории
 Мультимедийный проектор
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Отсутствует 
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Шкаф секционный для хранения учебных пособий
 Стол учительский с тумбой 

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по окружающему миру 
 Примерная программа основного начального образования по окружающему миру
 Авторская  программа по окружающему миру
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программа по изобразительному искусству 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 
 Портреты выдающихся деятелей  
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения 
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер  
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Датчик освещения,температуры,частоты сердечного сокращения 
 Термометр
 Механическая рулетка 
 Обучающий калейдоскоп 
 Микроскоп
 Коллекция полезных ископаемых 
 

Компасы, глобус, 
 Гербарий растений 
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по изобразительному искусству 
 Примерная программа начального общего образования по изобразительному 
 Авторские программы по изобразительному искусству
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Комплекты демонстрационных плакатов народных промыслов 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
 Наглядные пособия по  портретной живописи 

 Портреты в графике 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения .
 Видеофильмы 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по музыке 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по технологии 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Муляжи овощей и фруктов
 Муляжи геометрических фигур
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Шкаф секционный для хранения оборудования
 Стол учительский с тумбой 
  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по музыке 
 Примерная программа основного начального образования по музыке 
 Авторская программа по музыке
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
 Портреты композиторов  
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения 
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер  
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Набор шумовых инструментов
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по основам религиозных культур и светской этике  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по технологии 
 Примерная программа основного начального образования по технологии
 Авторские программы по технологии 
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Комплект чертежных инструментов классных
 Метр демонстрационный
 Механическая рулетка 
 Набор объёмных фигур 
 Набор шаблонов 
 Коллекция природных материалов 
 Набор моделей  
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по физической культуре 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного начального образования по ОРКСЭ 
 Авторская программа по курсу ОРКСЭ
 Методические пособия для учителя  
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
 Комплект таблиц с пословицами и поговорками 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения
 Видеофильмы 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс
 Мультимедийный компьютер
 Принтер 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Отсутствует 
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Стол учительский с тумбой
 Шкаф для хранения учебных пособий 
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 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Стандарт основного общего образования по физической культуре  
 Авторские рабочие программы по физической культуре  
 Учебник по физической культуре  
 Методические издания по физической культуре для учителей   
2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  
 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура»  
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 1 
 Ноутбук 1 
 Проектор 1 
 Экран переносной 1 
 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 Щит баскетбольный  2 
 Скамья гимнастическая  1 
 Канат  1 
 Конь гимнастический  1 
 Штанга  1  
 Блин 15 кг  4  
 Блин 20 кг  4  
 Блин 10 кг 2  
 Блин 5 кг 2  
 Блин 2,5 кг  4  
 Скамья Скота  1  
 Тренажерный комплекс  1  
 Обруч алюминиевый  5  
 Обруч гимнастический 60 см  10  
 Обруч гимнастический 90 см 5  
 Палка гимнастическая 90 см  5  
 Палка гимнастическая 70 см 5  
 Скакалка 240 см  10  
 Скакалка 300 см 5  
 Бревно   1  
 Брус 120/30 1  
 Стол теннисный  13  
 Мат  5  
 Лыжи  39 пар 
 Палка лыжная  26 пар 
 Ботинки лыжные  25 пар 
 Коврик гимнастический  13  
 Мяч волейбольный  15  
 Мяч футбольный  4  
 Мяч баскетбольный  3  
 Граната  5  
 Форма футбольная  15  
 Форма волейбольная  7  
 Перекладина  1  
 Секундомер  1  
 Сетка волейбольная  1  
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 Канат  1  
 
В 2015 году школа участвовала в программе «Доступная среда»  в реализации программы 
было получено новое оборудование: 
 
№ Наименование Колич

ество, 
шт. 

Ответствен 
ный 

1 Аппаратно-программный комплекс для детей с 
нарушениями ОДА (включая 
Гарнитура А4 HS-30 - 1 шт. 
Ресивер SimplyWorks Receive:2 для беспроводной 
связи (USB) - 1 шт. 
ПК ICL SafeRay S242.Mi 21,5" (1920x1080)/ Н61/ 
G2030 (3.0GHz)/ 4Gb DDR3/DVD-RW/500Gb HDD/ 
Win 8 Pro - 1 шт 
Клавиатура Clevy с большими кнопками и 
накладкой (беспроводная) - 1 шт. 
Кнопка компьютерная Smoothie 125 - 1 шт. 
Комплект кнопок компьютерных Smoothie 75 - 1 
шт. 
Джойстик компьютерный Optima Joystick -1 шт. 

1  
Психолог 
Кабинет психолога 

2 Аппаратно-программный комплекс для 
слабослышащих детей и детей с 
Аппарат звукоусиливающий с модулем 
вибротактильного восприятия с переходником для 
подключения к комп - 1 шт. 
ПК ICL SafeRay S242.Mi 21,5" (1920x1080)/ Н61/ 
G2030 (3.0GHz)/ 4Gb DDR3/DVD-RW/500Gb HDD/ 
Win 8 Pro- 1 шт. 
Аппарат для закрепления навыков и коррекции 
речи Монолог -1 шт. 

1  
психолог 
 
 
 

3 Комплект для кабинета педагога-психолога 
Игра тактильная "Рисуем на песке": кварцевый 
песок в упаковке - 2шт 
Ящик с подсветкой для тактильной игры "Рисуем 
на песке" - 1 шт. 
Мозаика "Счет, цвет, форма" - 1 шт. 
Прозрачный мольберт - 1 шт. 
Сенсорная тропа для ног -1 шт. 
Развивающая игра "Баррикадо" - 1 шт. 
Развивающая игра "Книга-лабиринт" для развития 
координации движений - 
Развивающая игра "Лабиринт-2" для развития 
координации движений - 1 шт. 
Зеркало для тактильной игры "Рисуем на песке» - 1 
шт. 

1 психолог 
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4 Комплект оборудования для сенсорной комнаты 
Зеркальный шар (диаметр 25 см) с мотором - 1 шт 
Мягкая форма «Пуфик» 75x90 -4 шт 
Бассейн сухой интерактивный -1 шт 
Прозрачный шарик для сухого бассейна - 3 000 шт 
Источник света к зеркальному шару -1 шт 
Проектор Epson ЕВ-ХОЗ - 1 шт 
Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации - 
1 шт 
Ионизатор воздуха - 1 шт 
Фиброоптический ковер 150*150 см., 300 
светящихся точек - 1 шт 
Фиброоптический модуль "Гроза" - 1 шт 
Фиброоптическое волокно 100 волокон, 2 м. -1 шт 
Источник света для фиброволокна -1 шт 
Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с 
пультом ДУ - 1: шт 
Мягкая платформа для воздушно-пузырьковой 
колонны 60*60*30 см. - 1 шт 
Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-
пузырьковой колонны - 1 

1 психолог 
 
 
 
 
 
 

5 Комплект для кабинета коррекционных занятий 
Насос ручной с иглой -1 шт 
Мяч гимнастический 55 см - 4 шт 
Мяч гимнастический 65 см - 4 шт 
Мяч гимнастический 85 см - 4 шт 
Коврик массажный для профилактики и лечения 
плоскостопия - 3 шт 
Мяч для дыхательных упражнений, 26 см - 2 шт 
Мат 200x100x10 - 2 шт 
Напольное мягкое покрытие 150x100x10 - 2 шт 
Мяч утяжеленный (зеленый, 500 гр.) - 2 шт 
Мяч утяжеленный (красный, 1 кг.) - 2 шт 
Батут детский каркасный пружинный Прыжок - 2 
шт 
Коврик со следочками - 1 шт 
Массажный коврик со следочками - 2 .” 
Модульный набор из 3-х трапеций для прыжков - 2 
шт 
Мяч для массажа кисти (гелевый) - 4 шт 
Массажное сидение (детское круглое) - 4 шт 
Массажный мяч диаметр 10 см - 4 шт 
Массажный мяч диаметр 8 см - 4 шт 
Массажный мяч диаметр 6 см - 4 шт 
Массажный валик 17x6 см - 4. шт 

1 психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Комплект для кабинета психомоторной коррекции 
Балансировка и координация: Шарик на дорожке - 
1 шт 
Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 
деревянных полушарий) - 
Балансировка и координация: Черепаха - 1 шт 
Балансировка и координация: Шарик в лабиринте 

1 психолог 



  321

(напольный) - 1 шт 
Тактильная игра "Определи на ощупь" - 1 шт 
Балансировка и координация: Педальный тренажер 
"Шагомобиль" - 1 шт 

 
 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 
информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  
      Основными элементами ИОС являются: 
 – информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 – информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 – информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 – прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский д.). 
т. учёт, делопроизводство, кадры и необходимое для использования ИКТ оборудование 
отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 – в учебной деятельности; – во внеурочной деятельности;  
– в естественнонаучной деятельности; 
 – при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.   
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность:  
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
 – записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 – организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
 – выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 – п. и в трёхмерную т. вывода информации на бумагу и материальную среду (печать); 
 – информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; – поиска и получения информации; 
 – использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
– вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 
вне урока; – общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 – создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления;  
– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений;  
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
 – художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;  
– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  
 – конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; – занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 – размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; – 
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 



  323

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
 – обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  
– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Учебно-методическое,  информационное  и материально-техническое обеспечение 
Начальное общее образование 

Учебно-методический комплекс 
 
Наименован
ие учебного 
предмета 

Реализуемая 
авторская 
программа 
 

Учебник, оценочные и методические материалы. 
 

 
Русский 
язык 

Русский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России».                
1-4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций/  
(В.П. Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В. Бойкина и 
др.)-                        
М.: 
Просвещение 
2019 г. 
 
 

 1.Учебник Русский язык 1 кл. В.П. Канакина.  (УМК 
"Школа России") (ФГОС) М. Просвещение 2018 г. 
  2.В.П.Канакина. Русский язык.Сборник диктантов 
и самостоятельных работ.1-4 класс.Москва. 
«Просвещение» 2014 год 
3. Электронное приложение к учебнику В.П 
Канакиной . 1 кл. М. Просвещение . 
4. Методическое пособие с поурочными 
разработками к учебнику В.П.Канакиной. 1 кл.  
(УМК "Школа России") (ФГОС)  М.Просвещение 
2019 г 
5.В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. 
(УМК "Школа России") (ФГОС). 
 6.Учебник для 2 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 
2017; 
7.Канакина В.П, Щёголева Г.С., Русский язык. 
Сборник диктантов и самостоятельных работ, 1-4 
классы - М.: Просвещение, 2014г. 
8. Канакина В. П., Методическое пособие с 
поурочными разработками для 2-го класса/ В двух 
частях М.: Просвещение, 2019г.. 
9. Электронное приложение к учебнику Русский 
язык 2 класс В.П. Канакиной, В.Г.Горецкий 
10.В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. 
(УМК "Школа России") (ФГОС). 
 Учебник для 3 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 
2013; 
11.Канакина В.П, Щёголева Г.С., Русский язык. 
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Сборник диктантов и самостоятельных работ, 1-4 
классы - М.: Просвещение, 2012. 
12. Канакина В. П., Методическое пособие с 
поурочными разработками для 3-го класса/ В двух 
частях М.: Просвещение, 2019. 
13. Электронное приложение к учебнику Русский 
язык 3 класс В.П. Канакиной, В.Г.Горецкий 
14.В.П. Канакина В. Г. Горецкий. Русский язык. 
(УМК "Школа России") (ФГОС). 
 Учебник для 4 класса. В 2 ч. - М.: Просвещение, 
2017 
15.Канакина В.П, Щёголева Г.С., Русский язык. 
Сборник диктантов и самостоятельных работ, 1-4 
классы - М.: Просвещение, 2014. 
16.Канакина В. П., Методическое пособие с 
поурочными разработками для 4-го класса/ В двух 
частях М.: Просвещение, 2019г. 
17.Электронное приложение к учебнику Русский 
язык 4 класс В.П. Канакиной, В.Г.Горецкий 
 
 

Литературн
ое чтение 

Литературное 
чтение. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России».                
1-4 
классы:пособие 
для учителей 
общеобразов. 
организации/ ( 
Л.Ф.Климанова, 
М.В. Бойкина. – 
М.:                          
Просвещение, 
2019 г.  
 
 
                  

 1.Азбука 1-2 ч В.Г.Горецкий (УМК "Школа 
России") (ФГОС) М. Просвещение 2016 г. 
2.Учебник Литературное чтение. .Л.Ф. Климанова, 
В.Г.Горецкий (УМК "Школа России") (ФГОС) М. 
Просвещение 2017 г. 
 3. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное 
чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 2019г. 
4.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. (УМК "Школа России") 
(ФГОС). Учебник для 2 класса. В 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2014;  
5.СтефаненкоН.А,Литературноечтение. 
Методическиерекомендации.2кл-М.: 
«Просвещение», 2019г; 
6.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. Учебник для 3 класса. В 2 ч 
(УМК "Школа России") (ФГОС). - М.: 
Просвещение,2014;                                  
7.СтефаненкоН.А,Литературноечтение. 
Методические  рекомендации,3кл-М.: 
«Просвещение», 2019г 
 8.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение. Учебник для 4 класса. В 2 ч 
(УМК "Школа России") (ФГОС) М.: 
Просвещение,2014г.;  
9.Стефаненко Н.А., Горелова Е.А., Литературное 
чтение. Методические рекомендации.4 класс.-М.:  
« Просвещение», 2019г. 
                                                                 
 

Иностранны Рабочая 1.О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А. Колесникова. 
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й  язык программа  
О.В.Афанасьева, 
И.В. Михеева, 
Н. В. Языкова 2-
4 классы. 
Английский 
язык, М., 
«Дрофа» 2015. 
 

«Английский язык: Rainbow  English»: книга  для 
 учителя, Москва: Дрофа, 2015; 
2.Английский язык. 2 класс. Контрольные работы к 
учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой/ 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова, О.Г. 
Чупрыгина. – Москва: Дрофа, 2016; 
3.Английский язык. 2 класс. Учебник в 2-х частях 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва: Дрофа, 2015 
Аудиоприложение к учебнику английский язык 
Rainbow  English 2 класс 
4.Английский язык. 3 класс: Книга  для  учителя к 
учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой/ 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А. Колесникова. 
Москва: Дрофа, 2015; 
5. Английский язык. 3 класс. Контрольные работы к 
учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой/ 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – 
Москва: Дрофа, 2016; 
6.Английский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва: Дрофа, 2015 
Аудиоприложение к учебнику английский язык 
Rainbow  English 3 класс 
7. Английский язык. 4 класс: Книга  для  учителя к 
учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой/ 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А. Колесникова. 
М.: Дрофа, 2018; 
8. Английский язык. 4 класс. Контрольные работы к 
учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой/ 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – 
Москва: Дрофа, 2016; 
9.Английский язык. 4 класс. Учебник в 2-х частях 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва: Дрофа, 2018 
10Аудиоприложение к учебнику английский язык 
Rainbow  English 4 класс 
11.Английский язык. 4 класс. Книга для чтения к 
учебнику О.В_ Афанасьевой, И.В. Михеевой/ О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2016 г. 
 

Математика Математика. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России».                
1-4 классы. 
:пособие для 
учителей 
общеобразов. 
организации/ ( 
М.И.Моро, С.И. 
Волкова, С.В. 

 1.Учебник Математика М.И.Моро 1 кл. .  (УМК 
"Школа России") (ФГОС).  М.»Просвещение»  
2018г.                                                                             
2. Волкова С. И., Бельтюкова Г.В., Бантова М. А. и 
др. Математика. Методические рекомендации. 1 
класс- М.: «Просвещение», 2019г. 
3.Электронное приложение к учебнику  
«Математика» М.И.Моро 1 кл. М.Просвещение. 
4.С.И.Волкова Математика. 
Контрольные работы. Москва. «Просвещение».2014 
4.Моро М.И. М.А. Бантова. Математика: учебник 
для 2 класса: в 2 частях (УМК "Школа России") 
(ФГОС). – М.: Просвещение, 2017. 
5.Контрольные работы по математике. 2 класс: к 
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Степанова и 
др.)-                       
М.: 
Просвещение 
2019 г. 
 
 
 

учебнику М.И. Моро и др. Автор: С.И. Волкова - М.: 
«Просвещение», 2015. 
6.Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. 
Математика. Методические рекомендации. 2 класс- 
М.: «Просвещение», 2019г. 
7.Моро М.И. М.А. Бантова. Математика: учебник 
для 3 класса: в 2 частях – М.: Просвещение, 2014 
(УМК "Школа России") (ФГОС).. 
8.Контрольные работы по математике 3 класс: к 
учебнику М.И. Моро и др. Автор: С.И. Волкова - М.: 
«Просвещение», 2015. 
9.Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы С.И 
Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 
10. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и 
др. Математика. Методические рекомендации. 3 
класс- М.: «Просвещение», 2019г                              
11. Моро М.И. Математика:  Учебник: 4 класс: в 2-х 
ч. М. Просвещение 2014 г. 
12.Контрольные работы по математике 1-4 класс: к 
учебнику М.И. Моро  Автор: С.И. Волкова - М.: 
«Просвещение»,2015. 
  13.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 
4класс. -М.: «Просвещение», 2015; 
  14.Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), авторы С.И 
Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 
 15. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и 
др. Математика. Методические рекомендации. 4 
класс- М.: «Просвещение», 2019г    
 

Окружающи
й мир 

Окружающий 
мир. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа 
России». 1-4 
классы. :пособие 
для учителей 
общеобразов. 
организации/ 
(Плешаков 
А.А.)-     
М.: 
Просвещение, 
2019г. 
 

 1.Учебник Плешаков А.А., «Окружающий мир» 
(УМК "Школа России") (ФГОС). 
 1 класс. М. Просвещение 2016г. 
2.Электронное приложение к учебнику  А.А.  
Плешакова «Окружающий мир», 1 класс (ФГОС) М.: 
«Просвещение» 
3. Плешаков А.А, Ионова М.А., Кирпичева О.Б.  
Окружающий мир. Методические рекомендации.1 
класс, 2019г. 
4. Плешаков А.А. Окружающий мир Учебник.  2 
класс. (УМК "Школа России") (ФГОС) - М.: 
«Просвещение», 2012; 
5.Плешаков А.А., Соловьева. Окружающий мир. 2 
класс. Методические рекомендации-М.: 
«Просвещение», 2019г; 
6. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 
Окружающий мир. Тесты. 2 класс -  М.: 
Просвещение, 2015г. 
7.Электронное приложение к учебнику   
А.А.  Плешакова «Окружающий мир». 2 класс 
8.Учебник Плешаков А.А., Соловьева. Окружающий 
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мир 3 класс. -М.: «Просвещение», 2013; 
9.Плешаков А.А.,Белянкова Н.М., Соловьева А.Е. 
Окружающий мир 3 класс. Методические 
рекомендации-М.: «Просвещение», 2019г.; 
10.Электронное приложение к учебнику  А.А.  
Плешакова «Окружающий мир», 3 класс 
11.Тесты .Окружающий мир.А.А.Плешаков 
«Просвещение»2015г. 
12.Учебник Плешаков А.А., Соловьева. 
Окружающий мир 4 класс. (УМК "Школа России") 
(ФГОС). -М.: «Просвещение», 2015; 
 13.Плешаков А.А., Соловьева А.Е., Крючкова Е.А.. 
Окружающий мир 4 класс. Методические 
рекомендации-М.: «Просвещение», 2019 г 
 

Изобразител
ьное 
искусство 

Изобразительное 
искусство. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников  
под редакцией 
Б.М 
Неменского. 1-4 
классы: :пособие 
для учителей 
общеобразов. 
организации/ 
(Б.М. 
Неменский, Л.А. 
Неменская, Н.А. 
Горяева и др.) - 
М.: 
Просвещение, 
2013 г. 

1.Учебник Л.А. Неменская «Изобразительное 
искусство» » (УМК "Школа России") 1 класс. 
М.Просвещение 2013 г 
2. Уроки изобразительного искусства. Неменский 
Б.М. Поурочные разработки 1-4  
(УМК "Школа России") (ФГОС). 
М. Просвещение2015 г. 
3. Коротеева Е. И. / Под редакцией Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 
Учебник. 2 класс -  М.: Просвещение, 2012г. 
4. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. 
И. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные разработки. 
1-4 классы -  М.: Просвещение,2013г. 
5. 1. Коротеева Е. И. / Под редакцией Неменского Б. 
М. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 
Учебник. 3 класс -  М.: Просвещение,2013г.  
М.: Просвещение,2013г. 
6. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. 
И. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные разработки. 
1-4 классы -  М.:Просвещение»2014г. 
7. Коротеева Е. И. / Под редакцией Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 
Учебник. 4класс -  М.: Просвещение,  
8. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. 
И. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные разработки. 
1-4 классы -  М.: «Просвещение» 

Музыка Музыка. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа 
России». 1-4 
классы. :пособие 

1.Учебник для 1 кл. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 
Т.С. Шмагина. Музыка. (УМК "Школа России")  
 М.. Просвещение 2015г. 
2.Уроки музыки. Поурочные разработки  по музыке 
1-4 классы. Е.Д. Критская Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. – М.: Просвещение, 2015 г 
3.Учебник .П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 
Шмагина. Музыка. 2 класс– М.: Просвещение, 2015г. 
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для учителей 
общеобразов. 
организации/ 
(Е.Д.Критская  
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина)- 
М.: 
Просвещение, 
2019 г 

(УМК "Школа России") (ФГОС). 
 4.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 
Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 класс– 
М.: Просвещение, 2015г; 
5.Учебник .П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 
Шмагина. Музыка. 3 класс(УМК "Школа России") 
(ФГОС).– М.: Просвещение, 2015г. 
 6.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 
Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 класс– 
М.: Просвещение, 2015г; 
7.Учебник .П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 
Шмагина. Музыка. 4 класс (УМК "Школа России") 
(ФГОС).– М.: Просвещение, 2015г. 
 8.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. 
Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 класс– 
М.: Просвещение, 2015г; 

Технология Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
«Школа 
России». 1-4 
классы :пособие 
для учителей 
общеобразов. 
организации/ 
( Е.А. Лутцева 
Т.П.Зуева)- 
М.: 
Просвещение, 
2019г.; 
Технология. 
Рабочие 
программы.  
Предметная 
линия учебников 
«Школа 
России». 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразов. 
организации/ 
 (Н.И. 
Роговцева, С.В. 
Анащенкова)- 
М.: 
Просвещение, 
2011г. 

1. Учебник для 1 класса 
Е.А. Лутцева Т.П.Зуева. 
Технология (УМК "Школа России") (ФГОС). 
  М.: Просвещение, 2018г. 
2.Методическое пособие с поурочными 
разработками по технологии 
 (УМК "Школа России")(ФГОС). 
3. Технология, Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева.  учебник для 
2 класса:  – М.: Просвещение, 2019; (УМК "Школа 
России") (ФГОС). 
4.Методическое пособие с поурочными 
разработками по технологии 
 (УМК "Школа России")(ФГОС). 
 к учебнику Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. 
 М. Просвещение 2017 г. 
5.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология,  учебник для 3 класса(УМК 
"Школа России") (ФГОС).:  – М.: Просвещение,  
2013; 
6. Методическое пособие с поурочными 
разработками по технологии 
 (УМК "Школа России")(ФГОС). 
 к учебнику Н.И.Роговцевой.  
Н.В.Шипилова, Н.И. Роговцева 
 М. Просвещение 2013 г. 
7.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 
Н.В. Технология,  учебник для 4 класса (УМК 
"Школа России") (ФГОС):  – М.: Просвещение, 
2015г.; 

Физическая 
культура 

Лях В.И., 
Зданевич А.А., 
программа 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 
учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: 
Просвещение, 2019г 
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физического 
воспитания 
учащихся 1-4 
классов.-М.: 
2013г, 
Просвещение. 

Методические рекомендации для учителя. 
Просвещение, 
2019г.  
 

ОРКСЭ Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России. 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики.  
Программы 
общеобразоват. 
учреждений 4-5 
классы. 
А.Я.Данилюк- 
М.: 
«Просвещение» 
2012 год 

1.Учебник А.Я.Данилюк «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» Основы 
светской этики 
«Просвещение»2012 . 
2.Аудиоприложение к учебнику 
 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий          
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО. 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу;  

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 
ФГОС НОО; 

 развитие информационной образовательной среды; 
  повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 
учреждения;  

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 
уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования;  
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  повышение информационной открытости образования через использование 
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. Контроль за 
состоянием системы условий Оценка результатов деятельности образовательных 
учреждений начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом:  

 внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);  

 внутренней оценки – мониторинга полноты и качества реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.  
В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели:  
1. Численный и количественный состав обучающихся 1-го класса. 
 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса.  
3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 
 4. Уровень обученности учащихся.  
5. Уровень развития личностных качеств ребенка.  
6. Уровень воспитанности. 
7. Состояние здоровья обучающихся.  
8. Внеурочная деятельность. 
 9. Коррекционная работа.  
10. Кадровое обеспечение выполнения программы.  
Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при посещении 
учебных и внеучебных занятий, при проведении диагностических срезов, тестировании, 
анкетировании, которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По итогам 
мониторинга выносится управленческое решение.  
Сетевой  график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий 
реализации НОО 
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО. 
Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, 
муниципального и школьного уровней. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО. 
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первом-четвертом классах. 
 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контрольные 

Мероприятия 
1. Организационное обеспечение 
1.1 Анализ деятельности 

учреждения по реализации 
ФГОС НОО в 1-4 классах  

Июнь Директор, 
ответственный 
за УВР 

Семинарское 
Занятие 

1.2 Подготовка самообследования, в 
том числе в части готовности 
школы к введению ФГОС НОО 

 Директор 
 

Отчет, 
размещенный 
на сайте школы 

1.3 Доработка  проекта плана 
работы школы и рабочей группы 

 Директор, 
ответственный 
за УВР 

Решение 
педсовета, 
приказ 
директора о 



  331

составе 
рабочей 
группы, 
утвержденный 
директором 
план-график 
реализации 
ФГОС НОО 
 

1.4 Освещение вопроса «Итоги 
реализации ФГОС НОО в 1-4-х 
классах и задачи на следующий 
учебный год» 

До 
01.09. 
каждого 
года 
 

Ответственный 
за УВР 

Отчет, 
размещенный 
на сайте школы 

1.5 Организация участия 
педагогического коллектива в 
Федеральном мониторинге 
введения ФГОС НОО: 
- заполнение анкет; 
- анализ результатов 
мониторинга и внесение 
корректив в план-график 
реализации ФГОС НОО 
школы  

Сентябрь- 
октябрь 
 

Директор  Аналитическая 
справка по 
школе, 
предложения в 
план-график 
реализации 
ФГОС НОО 
ОУ 
 

2. Нормативно- методическое обеспечение 
2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об 
изменениях нормативно- 
правовых документов 
федерального и регионального 
уровней 

Не реже 
чем раз в 
месяц 

Директор, 
ответственный 
за УВР 

Информация 
для стендов и 
сайта школы, 
совещаний. 

2.2 Анализ исполнения 
нормативных документов 
работниками: 
- Положение о портфолио 
ученика; 
- Положение о портфолио 
учителя; 
- Положение  о системе 
оценивания и оценки 
обучающихся; 
- Положение об осуществлении 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
- должностные инструкции 
учителей начальных классов, 
заместителя директора по УВР, 
курирующего реализацию ФГОС 
НОО. 

 Директор, 
ответственный 
за УВР 

Аналитические 
справки, 
предложения 
по 
совершенствов 
анию 
содержания 
нормативных 
актов 

2.3 Внесение корректив в 
нормативно-правовые 

Май-июнь 
 

Директор Реализация 
регламента 
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документы ОУ, с учетом 
изменений федерального и 
регионального уровней и ООП в 
части 1-4 классов. 

утверждения 
нормативно- 
правовых 
документов в 
соответствии с 
Уставом 
школы 

2.4 Разработка рабочих программ 
для занятий внеурочной 
деятельностью. 

Июнь- 
август 

Учителя 
начальных 
классов 

Рабочие 
программы по 
внеурочной 
деятельности 

2.5 Разработка рабочих программ по 
учебным предметам на основе 
примерных программ нового 
стандарта 

Июнь- 
август 

Учителя 
начальных 
классов 

Рабочие 
программы по 
учебным 
предметам 
деятельности 

2.6 Ознакомление с должностной 
инструкцией учителя начальных 
классов 

Июнь Директор Лист 
Ознакомления 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4 
классов 

До 
01.09. 

Библиотекарь, 
учителя 1-4  
классов 

Отчет 

3.2. Проверка обеспеченности 
учителей 1-4 классов 
методическими рекомендациями 
и учебными пособиями по 
каждому УУД 

До 
01.09. 
 

ответственный 
за УВР 
библиотекарь 

Аналитическая 
справка, 
предложения 
по закупке 
методической 
литературы 

3.3 Анализ материально- 
технической базы ОУ с учетом 
закупок  и необходимости 
обеспечения условий реализации 
ФГОС НОО: 
- количество и качество 
компьютерной и множительной 
техники, программного  
обеспечения в учебных 
кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернет- 
ресурсов; 
- условий для реализации 
внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно- 
методической литературы. 

Октябрь- 
ноябрь, 
 

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
библиотекарь, 
учителя 1-4 
классов и 
будущего 1 
класса. 

База данных 
по 
материально- 
техническому 
обеспечению 

3.4 Корректировка и утверждение 
сметы ОУ на будущий уч. год, 
плана  закупок  

Ноябрь, 
 

Директор Утвержденная 
смета, план 
закупок г 

3.5 Подготовка к учебному году: 
- инвентаризация материально-
технической базы на 
соответствие 

 
 
 
Март 

Директор, 
ответственный 
за УВР 

Дополнение 
базы данных 
по 
материально- 
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требованиям ООП ОУ ФГОС 
НОО в части будущих 1-4 
классов; 
- составление проекта сметы и 
плана закупок  
- корректировка плана закупок и 
сметы  

 
Апрель- 
май  
Май 
 

техническому 
обеспечению 
ОУ, базы 
учебной и 
учебно- 
методической 
литературы 
ОУ, 
аналитическая 
справка, сметы 
и планы 
закупок 

 Проведение тарификации 
педагогических работников на 
учебный год с учетом участия в 
процессе реализации ФГОС 
НОО 

Сентябрь 
 

Директор Тарификация 
учебного года 

4. Кадровое обеспечение 
4.1 Утверждение штатного штатного 

расписания и расстановка кадров 
Август  директор Штатное 

расписание 
4.2 Составление заявки на обучение 

в АКИПКРО учителей начальной 
школы 

Апрель 
 

ответственный 
за УВР 

Заявка, 
направленная 
в комитет по 
образованию 

4.3 Изучение мнения 
педагогических работников о 
ходе реализации ФГОС НОО 
(круглый стол или/и 
анкетирование) 

апрель 
 

Руководитель 
МО 

Аналитическая 
справка, 
предложения 
по 
совершенствов 
анию 
управления 
реализации 
ФГОС НОО в 
школе 

4.4 Диагностика уровня готовности 
педагогических работников к 
реализации ФГОС НОО  

Апрель 
. 

Руководитель 
МО 

Аналитическая 
справка, 
предложения в 
план-график 
реализации 
ФГОС НОО  
 

5. Информационное обеспечение 
5.1 Организация сетевого 

взаимодействия учителей 
начальных классов по 
обсуждению вопросов ФГОС 
НОО, обмену опытом 

Ежемесячны
й просмотр 
информации 

Директор, 
ответственный 
за сайт 

Функционирую 
щий канал; 
статистика 
посещаемости 
сайта; 
ежемесячный 
анализ 
проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 
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рекомендации 
по 
использованию 
размещенного 
опыта 

5.2 Организация работы учителей 
для родительской 
общественности на сайте школы, 
в личном пространстве учителя. 

Ежекварта 
льно 

Директор, 
ответственный 
за УВР 

Статистика 
посещаемости 
сайта, 

5.3 Сопровождение разделов 
(страничек) сайта ОУ 
- документы; 
- локальные акты ФГОС; 
- наши педагоги; 
- наши достижения; 
- внеурочная деятельность; 
- методическая копилка и 
т.д. 

В 
соответстви
и с 
регламентом 
и планом 
работы 
сайта ОУ 
(но не реже 
чем 2 раза в 
месяц) 

Директор, 
ответственный 
за сайт 

Обновленная 
на сайте 
информация, 
кол-во 
посещений 

5.4 Проведение родительских 
собраний в 1-4 класса 
 

 
В течении 
года 

Классные 
руководители 

 

5.5 Индивидуальные консультации 
для родителей первоклассников 

В 
соответстви
и с 
расписанием

Педагог-
психолог, 
учитель 1 
класса 

 

5.6 Размещение на сайте 
самообследования ОУ, 
включающего:  
- итоги реализации ФГОС НОО в 
учебном году и задачи на  
учебный год 

Август 
 
 

Директор Отчеты, 
размещенные 
на сайте 

5.7 Проведение цикла лекций для 
родителей по вопросам ФГОС 
НОО. 

В 
соответстви
и с 
расписанием

Педагог-
психолог, 
учителя 1-4 
классов 

Лекции, 
результаты 
тестирования 
по итогам 
обучения 

5.8 Анкетирование родителей 
(законных представителей) с 
целью изучения общественного 
мнения по вопросам ФГОС НОО 

Апрель- 
май  
. 

Учителя 1-4 
классов и 
будущего 1 
класса, педагог- 
психолог 

Аналитическая 
справка, 
предложения в 
план-график 
реализации 
ФГОС НОО 
 

6. Методическое обеспечение 
6.1 Анализ методического 

обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями Федерального 
мониторинга ФГОС НОО по 
всем предметам 1-4 классов (по 
каждому УУД с учетом 

Сентябрь 
 
Декабрь 
 

Библиотекарь, 
учителя 1-4 

Аналитическая 
справка,заявка 
на 
приобретение 
литературы, 
максимально 
полный 
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выбранных УМК) перечень 
учебной и 
учебно- 
методической 

6.2 Создание медиатеки: 
- электронные версии  учебно-
методической литературы в 
соответствии с перечнем 
(см.п.6.1.); 
- банк конспектов уроков 
(занятий), презентаций, 
контрольных заданий для 
учащихся для 1-4 классов; 

Обновление 
информации 
не реже, 
чем раз в 
четверть 

ответственный 
за сайт, 
библиотекарь, 
учителя 1-4 
классов 

Обновляемый 
электронный 
банк 

6.3 Проведение методических дней 
(недель) в ОУ в течение 
учебного года: 
- формирование УУД: первый 
опыт (по предметно); 
- организация контроля и оценки 
на уроках; 
- роль внеурочной деятельности 
в формировании УУД; 
-возможности реализации 
элементов ФГОС НОО во всех 
классах начальной школы; 
- вопросы преемственности в 
подготовке будущих 
первоклассников к обучению по 
ФГОС НОО; 
- ИКТ в деятельности учителя 
начальных классов. 

Раз в 
четверть 

учителя 1-4 
классов 

Обобщенный 
опыт и 
методические 
рекомендации 
для учителей 
школы, 
материалы для 
сайта и 
медиатеки, 
материалы в 
методические 
сборники 

6.4 Организация индивидуального 
консультирования учителей 

Май 
 

Директор, 
ответственный 
за УВР 

 

6.5 Методическое обеспечение ИКТ 
составляющей математики и 
технологии: 
- анализ содержания рабочих 
программ, УМК и планируемых 
результатов обучения по 
математике и технологии, 
проектной деятельности со 2 по 
4 класс; 
-анализ компьютерных 
обучающих программ по всем 
учебным предметам, имеющимся 
в школе и в продаже; 
- разработка регламента 
использования компьютерной 
техники и мультимедийных 
средств в начальных классах в 
рамках реализации 

 
 
 
Январь- 
февраль 
 
 
 
 
Ноябрь- 
декабрь 
 
 
 
Август 
 
 
 

учитель 
информатики 

Внесенные в 
ООП 
коррективы, 
перечень 
компьютерных 
обучающих 
программ по 
предметам и с 
учетом УМК, 
график 
использования 
компьютерной 
техники и 
мультимедийн
ых средств на 
учебный год, 
регламента 
использования 



  336

здоровьесберегающих 
технологий; 
- организация внутришкольного 
обучения и консультирования 
учителей начальных классов в 
области ИКТ. 

 
 
 
В 
соответств 
ии с 
внутришк 
ольным 
планом 
повышения 
квалифика 
ции 

компьютерной 
техники и 
мультимедийн
ых средств в 
начальных 
классах, план- 
график 
внутришкольно
го 
повышения 
квалификации 

6.6 Подготовительные мероприятия 
к введению иностранного языка 
во 2-м классе: 
- посещение преподавателем 
иностранного языка занятий в 1 
классе; 
- обсуждение содержания ООП 
НОО с учетом решения в 
будущем вопроса 
преемственности в преподавании 
иностранного языка в основной 
школе; 
-изучение учителем 
иностранного языка результатов 
мониторинга метапредметных и 
личностных достижений 
обучающихся 1 класса. 

 
 
 
2-4 
четверти 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
3-4 
четверти 
май  
 

ответственный 
за УВР, 
учитель 
иностранных 
языков 

Утвержденная 
ООП с учетом 
корректив, 
предложения 
по 
организации и 
методике 
преподавания 
во 2 классе 
иностранного 
языка 

  
  Объекты оценки качества образования. 
 
№ 
п/п 

Объекты 
мониторинга

Показатели Методы 
оценки 

Ответстве
нный 

Сроки 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
1 Предметные 

результаты 
обучения  

Для каждого предмета учебного 
плана определяется: 
-доля неуспевающих,  
-доля обучающихся на «4» и «5»,  
-средний процент выполнения 
заданий административных 
контрольных работ (для выпускников 
начальной, основной школы 
формируется отдельная таблица с 
данными предметных результатов 
обучения для всех учеников). 

Промежу
точный и 
итоговый 
контроль 

Директор 
школы 

Конец 
четверти 

2 Метапредме
тные 
результаты 
обучения  

Уровень освоения планируемых 
метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из 
образовательной программы ОУ 
(высокий, средний, низкий). 
Сравнение с данными независимой 

Промежу
точный и 
итоговый 
контроль 

Классный 
руководи
тель 

Конец 
четверти
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диагностики. 
3 Личностные 

результаты 
(мотивация, 
самооценка, 
нравственно
-этическая 
ориентация) 

Уровень сформированности 
планируемых личностных 
результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной 
программы ОУ (высокий, средний, 
низкий). 
Сравнение с данными независимой 
диагностики. 

Монитор
инговое 
исследова
ние 

Классный 
руководи
тель 

Конец 
четверти

4 Здоровье 
обучающихс
я  

Динамика в доле учащихся, 
имеющих отклонение в здоровье. 
Доля обучающихся, которые 
занимаются спортом. 
Процент пропусков уроков по 
болезни.  

Наблюден
ие 

Классный 
руководи
тель 

Конец 
четверти

5 Достижения 
обучающихс
я на 
конкурсах, 
соревновани
ях, 
олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на уровне: 
школы, района, области, России, 
международном.        Доля 
победителей (призеров) на уровне: 
школы, района, области, России, 
международном 
Доля участвовавших в спортивных 
соревнованиях на уровне: школы, 
района, области, России Доля 
победителей спортивных 
соревнований на уровне: школы, 
района, области, России.  

Наблюден
ие 

Классный 
руководи
тель 

Конец 
учебног
о года 

6 Удовлетворё
нность 
родителей 
качеством 
образовател
ьных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по каждому предмету 
и отдельно в личностным и 
метапредметным результатам 
обучения.  

Анонимн
ое 
анкетиров
ание 

Классный 
руководи
тель 

Конец 
учебног
о года 

 II. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
7 Основные 

образовател
ьные 
программы  

Соответствие образовательной 
программы ФГОС и контингенту 
обучающихся. 

Эксперти
за 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

8 Реализация 
учебных 
планов и 
рабочих 
программ  

Соответствие учебных планов и 
рабочих программ ФГОС 

Эксперти
за 

Директор 
школы 

Начало 
учебног
о года 

9 Качество 
уроков и 
индивидуаль
ной работы с 
обучающим
ися 

-Число взаимопосещений уроков 
учителями. 
-Для каждого класса число часов 
дополнительных занятий с 
отстающими. 

Эксперти
за, 
наблюден
ие 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

10 Качество Доля родителей каждого класса, Анонимн Директор Конец 
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внеурочной 
деятельност
и (включая 
классное 
руководство
); 

положительно высказавшихся по 
каждому предмету и отдельно о 
классном руководстве  

ое 
анкетиров
ание 

школы учебног
о года 

11 Удовлетворё
нность 
учеников и 
их 
родителей 
уроками и 
условиями в 
школе 

Доля учеников и их родителей 
(законных представителей) каждого 
класса, положительно высказавшихся 
по каждому предмету и отдельно о 
различных видах условий 
жизнедеятельности школы  

Анонимн
ое 
анкетиров
ание 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

12 Качество 
коррекционн
ой работы 

Динамика параметров, развиваемых у  
обучающихся с ОВЗ,  педагогами-
специалистами в режиме 
индивидуально-групповой работы. 
 

Посещени
е занятий  

Педагог-
психолог, 
 
Классный 
руководи
тели,  
Отв. за 
УВР 

Конец 
четверти

Качество 
методическо
го 
сопровожде
ния 
образовател
ьного 
процесса 

Динамика роста уровня 
профессиональной компетентности 
учителя. 

Анкетиро
вание, 
анализ  

Отв. за 
УВР 
Педагог- 
психолог 
Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

Аттестация педагогических кадров. 
Качество методической деятельности 
методических объединений ОО 

13 Качество деятельности социально-
психологической службы. 

Анализ 
психолог
о-
педагогич
еской 
диагности
ки,   
изучение 
документ
ации;  
соц.опрос
, 
анкетиров
ание. 

 III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
14 Образовател

ьные  
программы 
школы 

Реализация программ в соответствии  
ФГОС 

Выполнен
ие 
образоват
ельной 
программ
ы и ее 
коррекци
я  

Админист
рация 
школы 

Конец 
учеб. 
года 

15 Материальн -Соответствие материально- Эксперти Директор Конец 
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о-
техническое 
обеспечение 

технического обеспечения 
требованиям ФГОС 
-Удовлетворенность родителей 

за, 
Анкетиро
вание 

школы учеб. 
года 

16 Информацио
нно-
методическо
е 
обеспечение 
(включая 
средства 
ИКТ) 

-Соответствие информационно-
методических условий требованиям 
ФГОС 
-Удовлетворенность родителей 

Эксперти
за, 
анкетиров
ание 

Директор 
школы 

Конец 
учеб. 
года 

17 Санитарно-
гигиеническ
ие и 
эстетические 
условия 

Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 
санитарно-гигиенических и 
эстетических условиях в школе 

Анонимн
ое 
анкетиров
ание 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

18 Медицинско
е 
сопровожде
ние и 
общественно
е питание 

Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 
медицинском сопровождении и 
общественном питании 

Анонимн
ое 
анкетиров
ание 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

19 Психологиче
ский климат 
в 
образовател
ьном 
учреждении 

Доля учеников, родителей и 
педагогов, высказавшихся о 
психологическом климате (данные 
собираются по классам) 

Анонимн
ое 
анкетиров
ание 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

20 Взаимодейст
вие с 
социальной 
сферой 
поселения 

Доля учеников, родителей и 
педагогов, положительно 
высказавшихся об уровне 
взаимодействия с социальной сферой 
поселения 

Анонимн
ое 
анкетиров
ание 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

21 Кадровое 
обеспечение 

-Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому из 
предметов учебного плана; 
-Доля педагогических работников, 
имеющих первую 
квалификационную категорию; 
-Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию; 
-Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации; 
-Доля педагогических работников, 
получивших поощрения в различных 
конкурсах, конференциях; 
-Доля педагогических работников, 
имеющих методические разработки, 

Эксперти
за 

Директор 
школы 

Конец 
учеб. 
года 
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печатные работы, проводящих 
мастер-классы 

22 Общественн
о-
государстве
нное 
управление 
и 
стимулирова
ние качества 
образования. 

-Доля учеников, родителей и 
педагогов, положительно 
высказавшихся об уровне 
общественно-государственного 
управления в школе. 
-Доля обучающихся, участвующих в 
ученическом самоуправлении. 
-Доля родителей, участвующих в 
работе родительских комитетов 

Анонимн
ое 
анкетиров
ание, 
экспертиз
а 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 

23 Документоо
борот и 
нормативно-
правовое 
обеспечение 

-Соответствие требованиям к 
документообороту. 
-Полнота нормативно-правового 
обеспечения 

Эксперти
за 

Директор 
школы 

Конец 
учебног
о года 
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