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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Образователь-

ная программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа № 5 города Алейска (далее – Школа) разработана рабочей группой и 

администрацией школы   с привлечением Совета школы. Образовательная программа разрабо-

тана в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образова-

ния, на основании нормативно-правовых актов: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, ст. 11, ст. 12, ст. 28, ст. 35,     ст. 47, ст. 48); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004   № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния». 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014    № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010  № 761-н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, разделы «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», с учетом Примерной основной образовательной программы начально-

го общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по обще-
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му образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (размещена на сайте 

www.fgosreestr.ru)), концептуальных положений УМК «Школа России», УМК «Перспективная 

начальная школа», а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников об-

разовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 5 в соот-

ветствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и орга

низационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

— программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования; 

— программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

— программу коррекционной работы; 

Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального  общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

— план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются ос-

новными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систе-

му клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной про-

http://www.fgosreestr.ru/
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граммы начального общего образования. Достижение новых результатов образования в значи-

тельной степени достигаются благодаря эффективным УМК. 

 Образовательное учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стре-

мится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родите-

ли, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, 

но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности Школы при получении начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-

мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом характеристики контингента обучающихся, образовательных запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся, уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов школы. 

Срок реализации программы - 4 года, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптиро-

ванным образовательным программам срок обучения увеличивается не более чем на два года. 

ООП начального общего образования обеспечивает: 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, ос-

новного общего  образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культу-

рой многонационального народа России; 

 единство образовательного пространства Российской Федерации в условиях многооб-

разия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизацию образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реа-

лизации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательного учреждения. 

 условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для ин-

дивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуж-

дается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

Состав участников  образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом  и Уставом МБОУ СОШ №5  участниками образовательного 

процесса являются: 

 обучающиеся – дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 

 педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые Федеральным государ-

ственным образовательным Стандартом, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального ма-

стерства; 
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 родители (законные представители) обучающихся, изучившие нормативные документы и ло-

кальные акты, обеспечивающие выполнение Образовательной программы.  

Образовательная программа реализует функцию общественного договора с родителями (закон-

ными представителями), предоставляет родителям право участвовать в работе органов школь-

ного самоуправления. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

              

Цель   реализации образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечение выполнения требований Стандарта. 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразователь-

ной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка млад-

шего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает реше-

ние 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, приоб-

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния 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; 

•  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систе-

му 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 образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

  В основе реализации образовательной программы начального общего образования    лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального соста-

ва; 
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● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в кон-

кретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

●  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

●   разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учеб-

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

являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

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

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

флексивности; 

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

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-

нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особен-

ности: 

        ●   центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

    ● развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
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моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

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

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Реализация образовательной программы МБОУ СОШ № 5 обеспечивает конституционное 

право на образование всем обучающимся, пожелавшим учиться в школе.  Для обеспечения 

доступности образования в начальной школе работает группа краткосрочного пребывания. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы началь

ного общего образования.  

В основе программы лежат принципы, которые ориентированы на личность 

ребенка, на создание условий для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и 

учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учеб-

ным предметам: 

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. (осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот же 

предмет). 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универ-

сальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в услови-

ях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умения рабо-

тать с разными источниками информации, умений работать в сотрудничестве. В разном каче-

стве, способности работать самостоятельно. 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

5. Принцип прочности и наглядности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка. 

7. Принцип культуросообранности (создание условий для наиболее полного ознакомле-

ния с достижениями и развитием культур современного общества и формирование разнооб-

разных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федераль-

ного и регионального компонентов содержания образования). 

8. Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбо-

ру содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного минимума обра-

зования). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-

ны: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности; 

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-

метными понятиями; 

 - предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна-
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ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

В целях повышения эффективности урока и качества обучения учителя школы используют 

следующие учебные технологии: 

 информационно-коммуникационные (ИКТ), 

 проектного обучения, 

 проблемного обучения, 

 обучение в сотрудничестве и другие. 

 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего  

образования. 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 5 формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей 

частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ СОШ № 5, кото-

рый содержит две составляющие: обязательную часть и часть, включающую  внеурочную дея-

тельность.  Формы внеурочной  деятельности: экскурсии, кружки, секции, клубы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. При этом формы, средства и методы обуче-

ния, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются Положением об 

оценивании МБОУ СОШ № 5   и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 5 предназначена удовлетворить потребности: 

 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету; 

 родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений куль-

туры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные 

задачи. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется с 

учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образо-

вательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяют-

ся уставом   Школы  и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Стандарта и поло-

жениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №5, реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом образовательного учреждения; 
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— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы начального  общего образования, должны конкретизироваться и закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответ-

ственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образователь-

ной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения Образовательной програм-

мы начального общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему обобщенных личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальней-

шее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты: 

 • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования образовательных учреждений; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния  в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечива-

ющих функционирование стандарта: 

Базисного учебного плана; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с уче-

том возрастной специфики школьников.  

 

Структура планируемых результатов строится с учётом  необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для дан-

ного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 Цели-ориентиры определяют основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы в развитии личности обучающихся. Их включение призвано дать ответ на вопрос о 
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необходимости изучения данного предмета в образовательном учреждении. Оценка достиже-

ния этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонофицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного матери-

ала, приводятся в блоках «Выпускник научится». В эту группу включается система знаний и 

учебных действий, необходимая для успешного обучения в начальной и основной школе и 

может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение этих целей выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы   (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения  (с 

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

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью за-

даний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 

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

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений 

этой группы могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся. Оценка достижений 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонофицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достиже-

ний этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка до

стижений планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехо

да на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых резуль-

татов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по-

лученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образова-

ния представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей обра

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определе-

ние 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 характери-

зует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направлен-

ные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, лич-

ностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

Цели-ориентиры: будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная моти-

вация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-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 самоан-

ализ 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 осозна-

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

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

гополучие; 

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

ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-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 успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм 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 зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цели-ориентиры: выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, 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 реше-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Цели – ориентиры: выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково - символические средства, в том чис-

ле овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. Будет сформирован  начальный уровень 

культуры пользования словарями в системе УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-
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вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре 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 су-

щественную 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 суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цели – ориентиры: выпускники приобретут умения учитывать позицию  собеседника (парт-

нёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая 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 взаи-

модействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

– 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 за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

– 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 сотрудниче-

стве 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 сотрудниче-

ства с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий.    
В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познава

тельных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализи-

ровать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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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 уче-

ника»; 

• 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 зада-

чи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-

ности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

ков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон-

венционального к конвенциональному уровню; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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• принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактив-

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые 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 исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

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

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

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

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

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

 

 1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

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

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

знака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 • работать с    несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

сте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; работать 

со справочной литературой. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) информацию; 

 

1.2.1.2. Формирование  ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результа-

ты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра-

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техно-

логий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ,  гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

рата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби-

рать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
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• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуни-

кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- 

и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический кон-

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

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

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

• оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

ем иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиа-

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык: 

УМК «Школа России» 

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 1 класс 

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 или безударный;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
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 • 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;  

• 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?».  
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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 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 2 класс 

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 националь-

ной культуры, как развивающегося явления;  
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• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфо-

графических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);  

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших мо-

нологических высказываний;  

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонети-

ка 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 изучаемого курса).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИ

НИЙ 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 последова-

тельность 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 записы-

вать;  

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисун-

ку (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 по-

ставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения пра-

вильности, 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);  
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• 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  

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 — звон-

кий, парный — непарный (в объёме изученного);  

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным па-

раметрам;  

• 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 глас-

ными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь)—показателем мягкости согласного звука: конь- ки, ёлка, 

маяк;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом про-

говаривании 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 мяг-

ким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и ор-

фоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.);  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между слова-

ми, 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);  
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• иметь представление о синонимах и антонимах;  

• 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 значе-

нии (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокорен-

ные слова»;  

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родствен-

ные (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 си-

нонимы;  

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью про- верки изучаемых орфограмм в 

корне слова.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), во-

просы, 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?», соб-

ственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существи-

тельных;  

• 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 упо-

требление 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;  

• 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;  
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• 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; выде-

лять 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 пред-

ложения, 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 спи-

сывании;  

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;  

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 учите-

лем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря;  
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• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при провер-

ке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 3 класс 

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 нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, пони-

мание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному исполь-

зованию;  

• 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, вы-

бирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, 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 курса) из области фоне-

тики, 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 познава-

тельных, практических и коммуникативных задач;  

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфогра-

фическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИ

НИЙ 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 обще-

ния;  

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обра-

щении 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 по-

ставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения пра-

вильности, 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;  
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• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или глав-

ной 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;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

• знакомиться 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 собствен-

ные 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 содержа-

ние повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование кал-

лиграфии 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 вы- бранную 

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 — безудар-

ный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, пар-

ный — 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 раздели- тель-

ными ь, ъ (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 спра-

вочниками;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между слова-

ми, знаком переноса, абзаца.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;  

• 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 учите-

лю, 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 за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и анто-

нимы 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 зна-

чение 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 си-

нонимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые слу-

чаи), 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;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить со-

единительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  
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• 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 за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучае-

мых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суф-

фиксов 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; опреде-

лять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по чис-

лам, родам (в единствен- ном 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 призна-

ки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов;  

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и по-

рядковые 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 за словообразованием частей речи;  

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучае-

мых форм частей речи.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно ин- то-

нировать эти предложения; составлять такие предложения;  

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без де-

ления на виды);  

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  



34 

 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предло-

жения;  

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

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подле-

жащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, ка-

кие 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 предло-

жения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) 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;  

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса);  

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);  

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
а) применять правила правописания:  

• соединительные о 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; б) 

при составлении собственных текстов использовать по- мощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 4 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания;  
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• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении националь-

ной 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, лексиче-

ских, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности 

и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, кон-

троля за ней;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 • освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из об-

ласти фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объ-

ёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторо-

нами языка;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характери-

зовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предло-

жения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочета-

ния, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практи-

ческих 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 ЛИ

НИЙ 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 ситуа-

цией общения;  

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и др.);  

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;  

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обраще-

нии с помощью средств ИКТ;  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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 пред-

ложений 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 содержа-

ние повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприя-
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тия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения;  

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источни-

ков (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по задан-

ным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творче-

скому воображению и др.);  

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, запис-

ку, 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 тек-

стов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);  

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи;  

• использовать в текстах синонимы и антонимы;  

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинени-

ями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи;  

• соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями 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 соблюде-

ние 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 учите-

лю, 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 упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между слова-

ми, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изучен-

ного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбо-

ра 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 омо-

нимичными корнями, синонимов);  

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфиксся), 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 со-

единительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов сло-

во, 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;  

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помо-

щью 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 приста-

вок;  

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  
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• 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 изучае-

мых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффик-

сов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении ча-

стей речи).  

Морфология  

Обучающийся научится:  

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных при-

знаков;  

• 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 высказыва-

ниях;  

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, па-

деж;  

• 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 склоне-

нии личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;  

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаго-

лов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в на- стоящем 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 склоне-

нии 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; 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 мор-

фологического разбора;  



39 

 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, пред-

логи 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 употреб-

лении 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; отра-

жать её в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по ин-

тонации);  

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без де-

ления на виды); выделять из предложения словосочетания;   

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; ис-

пользовать 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 предло-

жения (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 ударением;  

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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);  

• 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 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;  
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• 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 учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса);  

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при про-

верке 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:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде- ход);  

• е и и в 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 орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуацион-

ных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пункто-

граммы. 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 3-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся:  

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элемен-

тарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и поря-

док расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков).  

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся научатся:  

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

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

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

Раздел «Морфемика и словообразование»  

Обучающиеся научатся:  

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

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 
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с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным глас-

ным);  

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс);  

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика»  
Обучающиеся научатся:  

• отличать прямое и переносное значения слова;  

• находить в тексте синонимы и антонимы;  

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.  

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся:  

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

• различать на письме приставки и предлоги;  

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

• различать названия падежей;  

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам;  

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

будущем времени — по лицам.  

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся:  

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  

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

жения (дополнение, обстоятельство, определение);  

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся:  

• определять орфограммы;  

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

нения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опреде-

ленной части речи, использование словаря);  

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

• писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных;  

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

-з;  

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

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

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

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

извлекая необходимую информацию.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся:  

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

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении;  

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

• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;  

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

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

• работать со словарями;  

• соблюдать орфоэпические нормы речи;  
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• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм рече-

вого этикета;  

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

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие);  

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в 4 классе;  

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

имениями;  

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

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

др.).  

Раздел «Морфемика и словообразование»  

Выпускник научится:  
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный ана-

лиз;  

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

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным).  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

чений слов;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 
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• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, со-

юз;  

• определять три типа склонения существительных;   

• определять названия падежей и способы их определения;  

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора;  

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

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

стицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (до-

полнение, обстоятельство, определение);  

• определять однородные члены предложения;  

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по задан-

ным моделям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. • разли-

чать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  
• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в един-

ственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;  

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех скло-

нений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных 

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

глаголов в повелительном наклонении;  

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

нения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опреде-

ленной части речи, использования словаря).  

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложе-

ниях и с союзами а, и, но.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо-

графических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

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



44 

 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествова-

ние, рассуждение;  

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

описания, повествования и рассуждения;  

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  

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

вседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений;  

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

извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с ис-

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

создаваемых текстов). 

 

1.2.3. Литературное чтение 
УМК «Школа России» 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе  

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 слогами 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, основ-

ная 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 понра-

вилось / 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;  

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

• объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем; 

• темп чтения к  концу 1 класса должен быть не ниже 20— 25 слов в минуту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить название рассказа с его содержанием;  

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».  
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• 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 тек-

стов;  

• 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 выска-

зыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений (напри-

мер, 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 облож-

ке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).  

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — бук-

вы разговаривают, как люди; поступают, как люди);  

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью кото-

рых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; припи-

сываются действия живого неживому, передается речь неживого);  

• определять тему произведения, выставки;   

• оценивать по предложенным учителем критериям по- ступки героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

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 куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета;  

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

ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние 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;  
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной само-

идентификации;  

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

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 2-м классе  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

•  понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руковод-

ством 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 худо-

жественной;  

•  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информа-

ции (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 предло-

жениями и частями текста;  
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•  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и шко-

лы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впе-

чатляющих 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 испытывает;  

•  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вариан-

ты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  

•  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мыс-

ли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, пози-

цию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

•  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; нахо-

дить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения;  

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составлен-

ный 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, город-

ской, 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 от-

ношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

•  сочинять свои произведения малых жанров устного на- родного 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 культур-

ную ценность для русского народа;  

•  находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художе-

ственному; составлять таблицу различий;  

•  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небы-

лицы, 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 сло-

вами;  

•  находить в произведении средства художественной выразительности;  
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•  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказатель-

ство этому в тексте. 

 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-м классе  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предло-

жениями и частями текста;  

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

зависимости от цели чтения;  

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и шко-

лы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впе-

чатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• 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;  

•пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (ав-

тор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по об-

разцу;  

•  самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;  

•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;  

•находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, город-

ской, 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 

о них;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толсто-

го, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 •выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особен-

ности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.); 

 •читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложе-

нии и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

•пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);  

•эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэти-

ческом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий об-

раз;  
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• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произ-

ведений, доказывая свою точку зрения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;  

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план переска-

за, 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 библиотеке;  

•пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на само-

стоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассужде-

ния.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• сочинять самостоятельно произведениям алых жанров устного народного творчества в соот-

ветствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

•писать небольшие по объёму сочинения и изложения означимости чтения в жизни человека 

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

•сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе про-

читанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

•подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли извест-

ных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысли-

вать их, возводить в принципы жизни;  

•готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские тради-

ции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  

•участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, по-

свящённых великим русским поэтам;  

•участвовать в читательских конференциях; 

•писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

•понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими сло-

вами; соотносить с пословицами и поговорками;  

•понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

этому в тексте;  

•осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического сти-

хотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия;  

•находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

•определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, ис-

пользуя средства художественной выразительности. 

 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4-м классе  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

•понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толсто-

го, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложе-

нии и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особен-

ности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.);  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмыслива-

ния; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);  

• эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэ-

тическом 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;  

• 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, да-

вать 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 — ха-

рактеристика героя);  

•работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  

•пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на само-

стоятельно составленный план;  

•соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст;  

•пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, об-

становки) или рассуждения;  

•пересказывать текст от 3-го лица;  
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•составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочи-

танных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли извест-

ных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять 

их, переводить в принципы жизни;  

•готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские тради-

ции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  

•участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, по-

свящённых 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 ли-

тературоведческих 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, ис-

пользуя средства художественной выразительности. 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получе-

нию дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их об-

щекультурного и литературного развития.  

Выпускник:  

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

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

мации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки;  

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

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

• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую ориентацию 

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

ного выбора);  

• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: опре-

делением эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла. 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное чтение» к 

концу 3-го года обучения  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся:  

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  

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

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

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

ния их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;  
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• рассказывать о любимом литературном герое;  

• выявлять авторское отношение к герою;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;  

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

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

страции).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы полу-

чат возможность научиться:  

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;  

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

• самостоятельно читать выбранные книги;  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

• самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Обучающиеся научатся:  

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

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

сти построения и основная целевая установка повествования;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись, кон-

траст; фигуры: повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

стейшую ленту времени;  

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

дов мира.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Обучающиеся научатся:  

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

димые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определен-

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

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать 

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

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

тов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы полу-

чат возможность научиться:  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными крите-

риями выразительного чтения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

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

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний;  

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных тек-

стов, музыкальных и живописных произведений.  

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное чтение» к 

концу 4-го года обучения  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
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Выпускник научится:  
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изуча-

ющего чтения; 

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

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

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

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

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указы-

вать их авторов и названия;  

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

(на уровне рубрик);  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произ-

ведений; выявлять авторское отношение к герою;  

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

принимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строками произведения;  

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

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

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение со-

гласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспри-

нимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справоч-

ники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится:  
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись, контраст, по-

втор, разные типы рифмы).  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в ста-

рославянских легендах и русских народных сказках;  

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народно-

го творчества — волшебной сказки и былины;  

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; со-

хранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии);  

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

ного произведения;  

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

кальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но 

и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (мыслей и переживаний, вы-

раженных в произведении).   
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться:  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их ху-

дожественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с вырабо-

танными критериями выразительного чтения;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных тек-

стов, музыкальных и живописных произведений. 
 

Предметные результаты – 4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

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

мать смысл прочитанного;  

-выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в т.ч. сти-

хотворения любимого поэт;  

-эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему произведения;  

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

сказе;  

-выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном про-

изведении; 

-сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;  

-давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять 

жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему;  

-находить известные средства художественной выразительности;  

-отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со 

своим жизненным опытом; 

-осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми, делать выводы;  

-самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

-воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

-осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать своѐ мнение 

о герое произведения и его поступках;  

-вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии и особенности компо-

зиции произведения; -самостоятельно читать тексты большого объѐма;  

-выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;  

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

-воспринимать юмор, иронию в литературе;  

-воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  

-воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в разных видах по-

вествования.  

Круг детского чтения  

Обучающийся научится:  

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

-отличать сборник произведений от книги одного автора;  

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной те-

матике, по собственному желанию;  
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-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на ли-

тературное произведение по заданному образцу;  

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произве-

дениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познаватель-

ных потребностей;  

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

-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится:  
-отличать художественные произведения разных жанров(сказки, басни, былины и др.); 

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

сказке;  

-распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы и др.;  

-практически различать прозаические, поэтические и драматические произведения и показы-

вать особенности каждого вида повествования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя;  

-различать средства художественной выразительности в литературном произведении (сравне-

ние, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись, повтор);  

-видеть единство выразительного и изобразительного начала в поэтическом произведении;   

-видеть развитие настроения; 

-создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств художествен-

ной выразительности по аналогии с изученными произведениями;  

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

-понимать особенности жанра басни, былинного повествования;  

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

ных героев русских былин.  

Творческая деятельность учащихся  

Обучающийся научится:  

-выразительно читать художественные произведения разных литературных родов и жанров;  

-участвовать в чтении по ролям литературных произведений;  

-пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении вслух про-

изведений разной эмоциональной направленности;  

-реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий;  

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

создавая иллюстрации;  

-описательно рассказывать о любимом писателе, поэте;  

-писать небольшие по объѐму сочинения на основе литературных впечатлений;  

-писать небольшие по объѐму сочинения по картине.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль автора произведе-

ния;  

-самостоятельно определять интонационные средства выразительного чтения, принимать уча-

стие в конкурсах чтецов;  

-участвовать в инсценировках литературных произведений;  

-писать сочинения-рассуждения на свободную тему, сочинения-описания природы. 
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1.2.4. Иностранный язык 
Английский язык  

2 класс  

Предметные результаты  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и пись-

менной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знания-

ми; 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 результа-

там текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения прак-

тических работ.  

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результа-

ты 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 вер-

бально / невербально реагировать на услышанное;  

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, по-

строенных в основном на знакомом языковом материале;  

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном язы-

ковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец);  

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

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
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устанавливать звуко-буквенные соответствия;  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком;  

 вычленять дифтонги;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на слу-

жебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествователь-

ное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка;  

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -

ty, -th, -ful, префикс un-);  

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению со-

ставляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.);  

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— to water);  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Английский язык. 
Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

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

видах речевой деятельности (говорении и письме);  

 оперировать в речи отрицательными предложениями;  

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предло-

жения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

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

ным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);  
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 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

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

goose— geese;  

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;   

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad— worse — worst);  

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be 

going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 

must;  

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопроси-

тельных, отрицательных конструкций;  

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

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

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и простран-

ственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);  

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобрета-

ют элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культу-

ре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речево-

го этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в раз-

личных 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 кон-

текстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, пе-

респрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невер-

бальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция  
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следу-

ющих 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;  

 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;  
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 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов.  

В эстетической сфере:  

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностран-

ном языке;  

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культу-

ры 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 об-

щего образования у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представ-

ление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»;  

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующей ступени образования.  

 

3 класс  

Предметные результаты  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и пись-

менной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знания-

ми; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. Достижение личностных 

результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность мета-

предметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематиче-

ского и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. Ожида-

ется, 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 вер-

бально / невербально реагировать на услышанное;  

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, по-

строенных в основном на знакомом языковом материале;  

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  
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Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале;  

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  

Письмо и письменная речь  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец);  

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

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник начальной школы научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соот-

ветствия;  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком;  

 вычленять дифтонги;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на слу-

жебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествователь-

ное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка;  
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 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -

ty, -th, -ful, префикс un-);  

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению со-

ставляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.);  

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— to water);  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

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

видах речевой деятельности (говорении и письме);  

 оперировать в речи отрицательными предложениями;  

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предло-

жения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

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

ным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  

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

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

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

goose— geese;  

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad— worse — worst);  

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be 

going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 

must;  

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопроси-

тельных, отрицательных конструкций;  

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

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

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и простран-

ственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);  

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения.  

Социокультурная компетенция  

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобрета-

ют элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культу-

ре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речево-

го этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в раз-

личных 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 звуча-

щего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова сред-

ствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция  

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следу-

ющих специальных учебных умений:  

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  
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 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;  

 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 иностран-

ном языке;  

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культу-

ры 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 представ-

ление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»;  

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующей ступени образования.  

 

4 класс Предметные результаты  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и пись-

менной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знания-

ми; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. Достижение личностных 

результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность мета-

предметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематиче-

ского и итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. Ожида-

ется, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка.  

Речевая компетенция 
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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 вер-

бально / невербально реагировать на услышанное;  

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, по-

строенных в основном на знакомом языковом материале;  

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале;  

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  

Письмо и письменная речь  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец);  

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

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник начальной школы научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соот-

ветствия;  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком;  

 вычленять дифтонги;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на слу-

жебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  
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 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествователь-

ное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка;  

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -

ty, -th, -ful, префикс un-);  

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению со-

ставляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.);  

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— to water);  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

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

видах речевой деятельности (говорении и письме);  

 оперировать в речи отрицательными предложениями;  

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предло-

жения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

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

ным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  

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

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

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

goose— geese;  

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad— worse — worst);  

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be 

going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 

must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопроси-

тельных, отрицательных конструкций;  

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

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

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и простран-

ственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);  

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения.  
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Социокультурная компетенция  

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобрета-

ют элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культу-

ре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речево-

го этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в раз-

личных 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 кон-

текстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, пе-

респрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невер-

бальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция  

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следу-

ющих 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;  

 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 иностран-

ном языке;  

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культу-

ры 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 об-

щего образования у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представ-

ление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»;  
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 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующей ступени образования. 

 

1.2.5. Математика и информатика 

УМК «Школа России»  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от-

ношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред-

ставления 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 фи-

гуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются развитие 

следующих умений. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. 

п.) и устанавливать по- рядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счё-

та;  

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство 

и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;  

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• вести счёт десятками;  

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и 

в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;  

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);  

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента (подбором);  

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;  

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;  

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;  

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;  

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;  

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения;  

• решать задачи в 2 действия;  

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, 

левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;  

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг);  

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;  

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать небольшие готовые таблицы;  

• строить несложные цепочки логических рассуждений;  

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
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Учащийся получит возможность научиться:  

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются следую-

щих умений. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

• сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

• упорядочивать заданные числа;  

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);  

• продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величи-

ны (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см;  

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величи-

ны (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точ-

ностью до минуты;  

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при вы-

полнении действий сложение и вычитание;  

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более  лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком);  

• выполнять проверку сложения и вычитания;  

• называть и обозначать действия умножение и деление;  

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинако-

вых слагаемых;  

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её зна-

чении;  

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематиче-

ских рисунков и схематических чертежей;  
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• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

• называть компоненты и результаты умножения и деления;  

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;  

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., вы-

делять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки;  

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и соот-

ношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треуголь-

ника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;  

• проводить логические рассуждения и делать выводы;  

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания.  

Учащийся получит возможность:  
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-

ство, стоимость;  

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рас-

суждений. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются следую-

щие умения. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

•продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные едини-

цы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соот-

ношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 ;  

•переводить одни единицы площади в другие;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить 

мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выпол-

нять деление вида a : a, 0 : a;  

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остат-

ком);  

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деле-

ния. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи;  

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;  

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;  

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость;  

•расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все ука-

занные предметы и др.;  

•задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах;  

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наибо-

лее рациональный;  

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;  

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• обозначать геометрические фигуры буквами;  

• различать круг и окружность;  

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямо- угольник) в заданном масштабе;  

• читать план участка (комнаты, сада и др.).  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;  

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;  

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода;  

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установлен-

ному правилу недостающими элементами;  

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;  

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Учащийся получит возможность научиться:  
• читать несложные готовые таблицы;  

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все 

и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах дей-

ствиях, геометрических фигурах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются следую-

щие умения. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ Учащийся научится: 

 • образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000;  

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

• продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;   

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам;  
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• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, мил-

лиметр;  

• квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квад-

ратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километ-

ров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонента-

ми и результатом действия);  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложе-

ния» и «вычитания», «умножения» и «деления»;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, со-

ставлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

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

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 

 • задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, сто-

имость);  

• масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;  

• решать задачи в 3–4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
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Учащийся научится:  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

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

Учащийся получит возможность научиться:  
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус;  

• вычислять периметр многоугольника;  

• находить площадь прямоугольного треугольника;  

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоуголь-

ные треугольники.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм;  

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, ес-

ли…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  

к концу 3-го года обучения  

Обучающиеся научатся:  

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;  

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых;  

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат срав-

нения с помощью знаков (>, =); 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;  

применять сочетательное свойство умножения;  

 выполнять группировку множителей;  

 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;  

 применять правило деления суммы на число;  

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;  

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия;  
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 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого;  

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;  

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;  

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное, и двузначного на двузначное;  

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;  

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упроще-

ния вычислений;  

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последователь-

ность;  

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай равно-

бедренного, разносторонний);  

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон;  

 строить прямоугольник заданного периметра;  

 строить окружность заданного радиуса;  

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

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач;  

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади прямо-

угольника (S = a*b);  

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

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

метр (кв. дм или дм2 ), квадратный метр (кв. м или м2 ), квадратный километр (кв. км или км 2 

) и соотношения между ними;  

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2, 6 см2 и 

106 см2 );  

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

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;  

 решать простые задачи на умножение и деление;  

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и реше-

ния задач на кратное или разностное сравнение;  

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

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов;  

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вы-

читания;  

 воспроизводить сочетательное свойство умножения;  

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;  

 воспроизводить правило деления суммы на число;  

 обосновывать невозможность деления на 0;  

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последова-

тельность;  

 понимать строение ряда неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию;  

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между 

ними;  

 выполнять измерение величины угла, с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

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

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

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника;  

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или 

«сотка», гектар);  

 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;  

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;  

 находить вариативные решения одной и той же задачи;  

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;  

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 
 

к концу 4-го года обучения  

Выпускник научится:  

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>,=) 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью соответ-

ствующих знаков (>, =) 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;  

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий, и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двухзначные на ос-

нове законов и свойств этих действий, и с использованием таблицы умножения однозначных 

чисел;  

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

 выполнять изученные действия с величинами;  

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и ре-

зультатом действий;  

 определять вид многоугольника;  

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначить их;  

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;  

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной ли-

нейки;  

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;  

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;  

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и те-

ла вращения ( цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах;  

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

сти);  

 измерять вместимость в литрах;  

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

или см3 ), кубический дециметр (куб.дм или дм3 ), кубический метр (куб. м или м 3 );  

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;  

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;  
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 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письмен-

но и с помощью калькулятора;  

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете меж-

ду продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений);  

 решать задачи на движение одного объекта, и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и противоположных направлениях);  

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

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции и выполнении 

работ;  

 производить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и из-

мерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 

необходимых измерений;  

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жид-

костей или сыпучих тел;  

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени;  

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи;  

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий;  

 читать простейшие круговые диаграммы;  

выпускник получит возможность научиться:  

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;  

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравне-

ния с помощью соответствующих знаков (>, =); 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, =); 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;  

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;  

 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб.см или 

см3 ), кубический дециметр ( куб.дм или дм3), кубический метр (куб.м или м 3 );  

 понимать связь вместимости и объема;  

 понимать связь между литром и килограммом;  

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления ;  

 производить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и из-

мерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, и произвольного треугольника, исполь-

зуя соответствующие формулы;  

 находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  

 решать задачи с помощью уравнений;  

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, про-

цесса работы, и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей;  

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной совокуп-

ности;  

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

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  

 строить простейшие круговые диаграммы;  

 понимать смысл термина «алгоритм»;  

 осуществлять построчную запись алгоритма;  

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 
 

Информатика и ИКТ  
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УМК «Перспективная начальная школа»  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «информатика и 

икт» к концу 3-го года обучения  

Выпускник должен иметь представление:  

 о достоверности информации;  

 о ценности информации для решения поставленной задачи;  

 о направлениях использования компьютеров;  

 о понятии «дерево» и его структуре;  

 о понятии «файл» (при наличии оборудования);  

 о структуре файлового дерева (при наличии оборудования);  

 о циклическом повторении действий; — о действии как атрибуте класса объектов;  

 о системе координат, связанной с монитором.  

Выпускник научится:  

 использовать правила цитирования литературных произведений;  

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для работы 

с информацией каждого вида;  

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины;  

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и запи-

сывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования);  

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования);  

 записывать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования);  

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач;  

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека;  

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей;  

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;  

 приводить примеры действий объектов указанного класса  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог;  

 записывать файл в личную папку;  

 использовать компьютер для решения различных задач; — использовать циклические алго-

ритмы для планирования деятельности человека;  

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические алго-

ритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей;  

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;  

 приводить примеры действий объектов указанного класса 

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
УМК «Школа России» 

Предметные результаты 1 класс 

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;  
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• 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;  

• 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. 

 

Предметные результаты 2 класс 

Обучающийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут уча-

щиеся;  

• 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;  
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• 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 куль-

турного 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. 

 

Предметные результаты 3 класс 

Обучающийся научится:  

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательно-

стей этих городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-

ношения к природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круго-

ворот воды в природе;  

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам;  

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помо-

щью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отно- шения к 

природе;  

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов чело-

века;  

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• вырабатывать правильную осанку;  

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; • 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  
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• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям;  

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опас-

ность и избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни;  

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходи-

мость бережного отношения к природным богатствам;  

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны;  

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы;  

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добросо-

седские отношения между странами и народами;  

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

 

Предметные результаты 4 класс 

Обучающийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершени-

ях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Фе-

дерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фо-

тографиям 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 госу-

дарственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;  

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Консти-

туция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, на- ходить их среди государствен-

ных 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;  
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• 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 эколо-

гические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России;  

• давать краткую характеристику своего края;  

• различать и описывать изученные природные объекты свое- го 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 сообще-

ствах;  

• 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 информа-

ции о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте време-

ни»;   

• читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характе-

ризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошло-

го, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, 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 исто-

рии 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 достопримечатель-

ности;  

• 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 по- лучения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

 

УМК «Перспективная начальная школа" 

к концу 3-го года обучения  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:  

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения;  
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• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия;  

• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;  

• сравнивать и различать формы земной поверхности;  

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

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина;  

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водо-

емы»;  

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

болото);  

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

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края;  

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

экскурсий;  

• приводить примеры веществ;  

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы;  

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газо-

образном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с 

помощью градусника;  

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

зовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника;  

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

нительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, 

газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить до-

клады и обсуждать полученные сведения;  

• сравнивать свойства воды и воздуха;  

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

• характеризовать кругооборот воды в природе;  

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

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

примере своей местности);  

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы;  

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

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

сведения; 

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

мых, характеризовать свойства полезных ископаемых;  

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местносги); 

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

нительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных иско-

паемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

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

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и прояв-

лениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного 

водоема родного края; использование водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности);  

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

нительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в 

лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  
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• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной 

форме (дневник наблюдений, условные обозначения);  

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к полез-

ным ископаемым;  

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сооб-

ществ;  

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России;  

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

ную книгу России;  

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг;  

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

выявления свойств объектов;  

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского язы-

ка, карты, глобус, Интернет - адреса для поиска необходимой информации.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние;  

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников 

информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать получен-

ную информацию;  

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, 

газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания 

для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья (повышение температуры тела);  

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

мощь при несложных несчастных случаях.  

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:  

• описывать достопримечательности Московского Кремля;  

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

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя при 

обозначении века римские цифры;  

• находить место изученного события на ленте времени;  

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-Петербург;  

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

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, гото-

вить доклады и обсуждать полученные сведения;  

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих 

князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры;  

• находить на ленте времени место изученного исторического события;  

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

роды и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  
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• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и Интернет - ад-

реса).  

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научат

ся:  

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 

пространства;  

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

при простудных заболеваниях.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья;  

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

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

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; со-

блюдать правила экологического поведения в природе.  

 

к концу 4-го года обучения  

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится:  

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона;  

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

стей и водоемов, полезных ископаемых);  

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

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

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

животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу);  

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения по-

лиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);  

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 

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

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края;  

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

варительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система);  

• характеризовать основные функции систем органов человека;  

• измерять температуру тела, вес и рост человека;  

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены си-

стем органов, правил безопасного поведения на природе;  

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных ис-

точников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить до-

клады и обсуждать полученные сведения;  

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности зем-

ли от разрушений и загрязнения);  
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• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил без-

опасного поведения на природе;  

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности.  

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета и 

иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации (значи-

мость государственной символики; основные изображения Государственного герба России; 

последовательность расположения цветовых полос и цвета флага);  

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

тивной работы;  

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях 

страны, участником которых является глава государства — Президент Российской Федерации;  

• готовить небольшие сообщения о Конституции - Основном законе Российской Федерации 

(права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на бес-

платное образование, на охрану здоровья);  

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

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

ницы; столицы государств, граничащих с Россией;  

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

ства;  

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей раз-

ных эпох;  

• определять последовательность исторических событий на ленте времени;  

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

Москвы, основание Санкт-Петербурга;  

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках ис-

тории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»;  

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

ской стены; памятник Юрию Гагарину - первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; 

фонтан «Дружба народов»);  

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

главные достопримечательности);  

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

Выпускник получит возможность:  

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных ре-

лигий и различиях в обрядовой практике;  

• научиться определять часовой пояс своего края;  

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

ском музее, из бесед со взрослыми;  

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, па-

мятники истории культуры родного края).  

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится:  

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних кани-

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

вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде);  

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг;  

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  
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• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (куре-

ние, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение сол-

нечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время шторма, 

прилива; соприкосновение с животными и т.д.);  

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

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

 

1.2.7. Основы мировых религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

рии России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  
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– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, 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 мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, 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 мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

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

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

лигиозное 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 рели-

гий, 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 мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

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

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

мей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

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

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

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

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные празд-

ники, 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 (граж-

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций 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. 

Выбор учебного модуля имеют право осуществлять родители (законные представители)  

совместно с обучающимися.  

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа» 

Предметные результаты:  

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 художе-

ственной 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 произве-

дений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятель-

ности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мульти-

пликации и пр.).  

 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 
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• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

ствительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

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

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

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — люб-

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

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

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

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус-

стве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

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

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ-
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вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сторо-

ны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его региона, показывать на примерах их роль и назначение 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скуль-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

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

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия; 

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

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

ного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа» 

 Музыка: 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности;  

• способность воспринимать музыку и размышлять о ней;  

• знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о музы-

кальной картине мира;  

• умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетиче-

ские и художественные предпочтения;  

• начальное развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности: при во-

площении музыкальных образов в процессе создания театрализованных и музыкально-

пластических композиций, в ходе разучивания и исполнения вокально-хоровых произведений, 

в игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

• способность импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

• умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; 

• умение реализовать собственный творческий потенциал, применять музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 
 

Планируемые результаты освоения разделов учебной программы по предмету «Музыка»  

В результате изучения раздела «Музыка в жизни человека» (в рабочей программе – 1 

класс.  Мир музыки в мире детства)  

выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека;  

• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в раз-

личных видах музыкально- творческой деятельности;  
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края;  

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечествен-

ные 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:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществле-

ния в процессе освоения музыкальной культуры;  

• 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;  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах учебно-творческой деятельности;  

• музицировать, организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 

В результате изучения раздела «Основные закономерности музыкального искусства» (в 

рабочей программе – 2 класс. Музыка как вид искусства; 3 класс. Музыка – искусство интони-

руемого смысла)  

выпускник научится:  
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкаль-

ного языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр и пр.;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных построений 

(форм) музыки;  

• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академи-

ческого, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара;  

• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенно-

сти музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

• использовать основы музыкальной грамоты в работе с музыкальным произведением в про-

цессе разных видов музыкально-творческой деятельности; 

• использовать знаково-символические средства представления информации в процессе освое-

ния средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

• различать типы развития музыки (повтор, контраст);  

•определять выразительные возможности и особенности музыкальных форм: одночастной, 

простой двухчастной, простой трехчастной формы, вариаций, рондо.  

• определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;  

• использовать базовые предметные и метапредметные понятия и термины;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов;  

• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения, одного-

лосно и с элементами двухголосия в соответствии с их образным строем и содержанием;  

• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных инструментов при 

игре в ансамбле и оркестре;  

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, переда-
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чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуковой материал, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, анализировать, обобщать; • 

устанавливать аналогии в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных произведениях; 

• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркест-

ров, оркестра русских народных инструментов; распознавать особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов; 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

В результате изучения раздела «Музыкальная картина мира» (в рабочей программе – 4 

класс. Музыка мира)  

выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных народов России и других стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах по-

знавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

• импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования;  

• формировать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2. 10. Технология 

УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа» 

Предметными результатами изучения предмета в начальной школе являются доступные 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об ос-

новах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к 

концу 1-го года обучения  

Обучающиеся научатся:  
• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;  
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• различать предметы рукотворного мира;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать его по окончании работы; пришивать пуговицы с двумя отверстия-

ми);  

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных материа-

лов, бумаги при изготовлении изделий;  

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

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя);  

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл, 

булавок с колечком;  

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

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пласти-

ческих, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки;  

• анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

• выполнять практические задания с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• бережно относиться к природе как источнику сырья;  

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

руководством учителя);  

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

водством учителя) изделие;  

• работать в коллективе. 

   

Предметные  результатыосвоения учебной программы по предмету «Технология»  к 

концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её 

особенности; 

• рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных про-

мыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с ис-

пользованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

• подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем ме-

сте; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно 

относится к природе, как к источнику сырья; 

• отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и техноло-

гии изготовления поделок; 

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

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

пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

• выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как 

своего региона, так и страны, уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учите-

ля: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

• работать в малых группах. 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 

3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

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

• рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культур-

но-бытовой среды); 

• отбирать картон с учётом его свойств; 

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-

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

• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

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

материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 
Обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фо-

тоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферий-

ных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

• использовать приёмы работы с мышью; 

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

ме, используя элементы управления (кнопки); 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
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• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать 

лучший вариант, проверять изделие в действии; 

• создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать 

этот образ в материале; 

• использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графиче-

ский редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

Предметные результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к концу 4-го 

года обучения  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту началь-

ные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различ-

ных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности. 

Выпускник научится:  

• составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автома-

тизированным трудом (с учетом региональных особенностей), и описывать их особенности;  

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

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, ис-

пользовать ее в организации работы;  

• осуществлять контроль и корректировку хода работы;  

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспе-

риментатор и т.д.);  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культур-

но-бытовой среды, ремонт одежды и книг);  

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежны-

ми (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож);  

• размечать бумагу и картон циркулем;  

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

ступные технологические приемы их ручной обработки;  

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;  

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений;  

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакто-

рами;  

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать 

цели работы с принтером как с техническим устройством;  

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;  

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;  

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;  

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;  

• включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру;  

• использовать элементарные приемы клавиатурного письма;  

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего тексто-

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

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения раз-
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личных задач;  

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;  

• подключать к компьютеру дополнительные устройства;  

• осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энцикло-

педиях;  

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать замысел, 

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

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной за-

дачей;  

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальней-

шему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, 

начальной технологической подготовки, которые включают:  

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловече-

ской культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и 

эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразитель-

ность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);  

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение 

определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом 

и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения де-

талей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;  

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, про-

стейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструирова-

нию объектов;  

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструк-

тивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив;  

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, по-

иск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование ре-

зультатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объек-

тивного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, 

умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе;  

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель—подчиненный);  

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уваже-

ние к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и 

готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.  

 

1.2. 11. Физическая культура 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физи-

ческой культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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Предметные результаты  
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влия-

нии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;   

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-

зателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения    основной образо

вательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с пунктом 10 статьи 28 Закона Российской Федерации № 273 «Об образова-

нии» от 29.12.2012 года образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оце-

нок, осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают плани-

руемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, са-

моконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В соответствии со Стандартом основным  объектом  системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основны-

ми функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предме-

та, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-

мые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков  «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для каждой 

учебной программы. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оцен-

ки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи-

мися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результа-

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

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

сируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: 

•  «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворитель-

но». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реали-

зации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления ре-

зультатов, условия и границы применения системы оценки; 
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 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-

тов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной про-

граммы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 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 оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внеш-

няя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В МБОУ СОШ № 5 успеваемость всех обучающихся 2-4 классов подлежит текущему контро-

лю в виде отметок по пятибалльной шкале, в частности, достижение опорного уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

 На безотметочной основе текущий контроль и промежуточная аттестация проводится: 

- в первых классах общеобразовательной организации;  

- в четвертых классах при изучении курса Основы религиозных культур и светской этики. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении те-

кущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании рабочих программ учителя 

на текущий учебный год.  Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах, 

а также в особых формах. 

Устный контроль предполагает:        

 -  устный ответ на вопрос (вопросы); 

 - пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

  - спонтанное или подготовленное монологическое выступление по заданной теме или про-

блеме; 

 -  участие в диалоге; 

 - защита проекта; 

- вывод формулы, доказательство теоремы, объяснение пошагового решения задачи, примене-

ния правила правописания; 

  - другие способы контроля и виды заданий. 

 Письменный контроль предполагает выполнение заданий в письменной форме (написание 

упражнения, решение задачи, описание эксперимента, опыта, отчет об экскурсии, письменный 

ответ на вопрос, практическая, лабораторная, проверочная, самостоятельная работа, разные 

виды контрольных работ и другие виды работ, выполняемых письменно). Количество и виды 

контрольных работ по предметам определяются рабочими программами, вносятся в календар-

но-тематическое планирование. 

 К особым формам контроля относится текущий контроль по физической культуре, который 

проводится в виде контрольных (зачетных) уроков, предусмотренных учителем в календарно-

тематическом планировании на весь учебный год по разделам физической культуры. 
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К особым формам текущего контроля относится зачет, сочетающий в себе как устные, так и 

письменные формы проверки знаний, сформированных компетентностей обучающихся. Зачет 

может применяться как самостоятельная форма текущего контроля и планироваться в кален-

дарно-тематическом планировании по предмету как вид контрольной работы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Четвертная (2-4 кл.)  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью опре-

деления качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, проч-

ность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим зада-

нием, тест и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование и др. 

Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по предметам, отра-

женный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам, портфолио, иллюстрирующий динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД и др.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. Е. «значения для се-

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 

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 

практическ

ой 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  

Переопреде

ление 

познаватель

ной задачи 

в 

практическ

ую 

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 

познаватель

ной 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 
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Переопреде

ление 

практическ

ой задачи в 

теоретичес

кую  

Столкнувшись с 

новой практической 

задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель 

и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного способа  

Самостояте

льная 

постановка 

учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели, выходя за 

пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования способов 

действия 

 

 

Уровни развития самоконтроля 

 

Уровень Показатель 

сформированност

и 

Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не 

контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок 

Ученик неумеет 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 

непроизвольн

ого 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 

Потенциальн

ый контроль 

на уровне 

произвольног

о 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 



105 

 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольног

о 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 

Потенциальн

ый 

рефлексивны

й контроль 

Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивны

й 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 самооценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутстви

е 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 

Адекватна

я 

ретроспект

ивная 

оценка 

Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

Критически относится к отметкам учителя; не может оценить 

своих возможностей перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить действия других 

учеников 
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соотнося его со 

схемой действия 

Неадекват

ная 

прогности

ческая 

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 

 Потенциа

льно 

адекватная 

прогности

ческая 

оценка 

Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, 

учитывая 

изменения 

известных ему 

способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогности

ческая 

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 

 

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориента-

ции на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овла-

дение 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, осо-
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знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; разви-

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок  «Выпускник 

научится». Это означает, что  личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-

вой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для приня-

тия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ раз-

вития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учрежде-

нии и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной дея-

тельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной си-

стемы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результа-

тов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере-

сов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психо

логической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достиже-

ний, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-

зации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осу-

ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных пред-

ставителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, ко-
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торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Ре-

гулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, предтавленых во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базис-

ного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поня-

тиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способовдействий, ко-

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Оценка предметных резуль

татов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по от-

дельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательно-

го процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного 

плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (си-

стема предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

     На начальном обучении особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 
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 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение систе  мы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а  спо-

собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- практиче-

ских задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-

бованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учре-

ждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

 При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы-

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предмет-

ных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представ-

ленного в разделе «Выпускник научится».) 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования вы-

носятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Вы-

пускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо

вательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости-

жений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использова-

ния, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оце-

нок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). На ос-

нове выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оце-

нивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
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сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе оформляют-

ся  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных ли-

стов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних ис-

точников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности уча-

щихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися заня-

тий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

мируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктан-

ты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рас-

суждений, доказательств, выступлений, сообщений), материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по основам религиозных культур и светской этике – оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

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

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

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
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классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор вос-

питательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досу-

говой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъяв-

ляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

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

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку вы-

пускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особен-

ностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых резуль-

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

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

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза-

ции 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. 

  Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме со-

держательной качественной оценки. 

 

В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: базовый (опорный) 

уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей уровни, и о правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном 

материале. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач 

(заданий), в которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующей уровни, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого 

уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения. 

 

Оценка предметных результатов для 1-х классов 

 

№

 

п

/

п 

Форм

а 

оцени

вания 

Содержание Критер

ии 

оценив

ания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки  Фиксация 

результатов 
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1 Мони

торин

г 

готовн

ости 

обуча

ющих 

ся  к 

обуче

нию в 

школе 

Проверить 

состояние 

пространств

енного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние 

моторики и 

др. 

Безотме

точная 

система 

оценива

ния 

Учитель, 

психолог 

Конец сентября Сводная 

форма 

2 Итого

вая 

компл

ексная 

работа 

Выявить 

уровень 

предметных 

знаний, 

действий на 

основе УУД 

Уровень 

сформи

рованно

сти 

УУД по 

предмет

ным 

областя

м 

Учитель, 

администр

ация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижений 

 

 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки  Фикс

ация 

резул

ьтато

в 

1 Контрольный срез 

остаточных знаний 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

5-балльная 

система 

оценивания 

Учитель Начало 

учебног

о 

года 

Класс

ный 

(элект

ронн

ый) 

журн

ал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, 

которым 

5-балльная 

система  

оценивания 

Учитель Календ

арно-

темат. 

планир

ование 

учителя 

Класс

ный 

(элект

ронн

ый)  

журн
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необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

ал 

3 Промежуточные 

контрольныеработы 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

первого 

полугод

ия 

Класс

ный 

(элект

ронн

ый)  

журн

ал 

4 Итоговые 

контрольныеработы 

(русский язык, 

математика, 

чтение) 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

учебног

о года 

Класс

ный 

(элект

ронн

ый)  

журн

ал 

5 Предметные 

олимпиады разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня 

По 

условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Порт

фель  

дости

жени

й 

6 Межпредметные 

конференции, 

конкурсы разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня развития 

речи, навыков 

По 

условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 

По 

отдель

ному 

плану 

Порт

фель  

дости

жени
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самоконтроля, 

умения работать 

с информацией, 

работа на 

компьютере 

й 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая ( год) 

аттестация 

урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- контрольная работа 

- проверочная работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  тестовые задания 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа  

1) диагностическая 

контрольная работа 

2)комплексная 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

 

 

- Портфель 

достижений  

 - проект 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

3) сводная ведомость успеваемости по предметам; 

4) тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

понимания, применения, систематизации); 

5) устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

6) Портфель достижений; 

7) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

8) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
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обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

9)динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в предметных грамотностях 

(компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении основной образовательной  

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения  младших школьников. 

 Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В 

конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. Итоговая оценка вы-

пускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каж-

дому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использо-

вать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-

ми данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

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

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной систе-

мы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. Такой вывод дела-

ется, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования при-

нимается педагогическим советом Школы  на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначно-

го вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материа-

лами портфолио достижений, листов успешности и другими объективными показателями. 

 Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной регламентом 

форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе; 

  о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образо-

вания и переведённых на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности Школы   проводится на основе мониторинга образователь-

ных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому целе-

сообразной формой является  РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ  ИТОГОВЫХ РАБОТ: по русскому языку, математике, литературному чтению и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

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

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 

п/п 

Вид  КОД Время  

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая рабо-

та 

Середина  

сентября 

Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для про-

должения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и ав-

томатически  в электрон-

ном  дневнике учащегося 

отдельно задания актуаль-

ного уровня и уровня бли-

жайшего  развития в мно-

гобалльной  шкале оцени-

вания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагности- Проводится Направлена  на про- Результаты фиксируются  
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ческая  работа на входе и 

выходе те-

мы при 

освоении 

способов 

дей-

ствия/средс

тв в учеб-

ном пре-

дмете. Ко-

личество 

работ зави-

сит от ко-

личества  

учебных 

задач 

верку пооперационно-

го состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб-

ной задачи 

отдельно по каждой от-

дельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьни-

ка. 

3. Самостоя-

тельная  работа 

Не более  

одного ме-

сяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возмож-

ную коррекцию ре-

зультатов предыдущей 

темы обучения, с дру-

гой стороны, на парал-

лельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной те-

мы. Задания  состав-

ляются на двух  уров-

нях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным 

содержательным лини-

ям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  ре-

флексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; ука-

зывает достижения  и труд-

ности в данной  работе;   

Учитель  проверяет и оце-

нивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, опреде-

ляет процент выполненных  

заданий и качество их вы-

полнения. Далее ученик со-

относит свою оценку с 

оценкой учителя и опреде-

ляется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по ито-

гам выполнения 

самостоятель-

ной  работы 

Проводится 

после вы-

полнения 

самостоя-

тельной ра-

боты (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результа-

ты (достижения) учи-

телю и служит меха-

низмом управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам опреде-

ляет объем  провероч-

ной  работы для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и оце-

нивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после реше-

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 
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ния учебной 

задачи 

предметных культур-

ных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 –формальный;  

2- рефлексивный 

(предметный); 

 3 – ресурсный (функ-

циональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  зада-

чу, состоящую из трех 

заданий, соответству-

ющих трем уровням 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  спосо-

ба/средства действия 

6. Решение   

проектной   

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлена на выявле-

ние уровня освоения  

ключевых  компетент-

ностей 

Экспертная  оценка по спе-

циально созданным экс-

пертным картам. По каж-

дому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая про-

верочная работа 

Конец апре-

ля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и развива-

ющего эффекта обуче-

ния. Задания  разного 

уровня, как по сложно-

сти (базовый, расши-

ренный), так и по 

уровню опосредство-

вания (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой рабо-

ты. 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос педаго-

гического ударения с оцен-

ки на самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 
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 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  — как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов проб-

но-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печат-

ные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

 

  Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС  

 

   1. Начальный уровень использования системы оценки.  

  

 1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая 

по уровням фиксация:  

   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

        1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

        2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

        3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

        4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

Механизм определения уровня обученности  и развития обучающихся 

2.1. Для формирования действий самоконтроля и самооценки учениками начальных классов 

особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков обучающихся. 

2.2. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальных листах  

индивидуальных достижений (листах наблюдений), в которых фиксируется качество усвоения 

знаний и уровень сформированности умений по каждой теме.  

В оценочных листах по итоговому оцениванию используются следующие обозначения: 

П- повышенный уровень 

Б- базовый уровень 

Н – низкий уровень 

В оценочном листе записывается тема, все виды работ проверочного характера и 

пооперационный состав действия, которым должны овладеть обучающиеся в ходе изучения 

данной темы. 

Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит самоанализ педагогической 

деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающийся, учитывая следующие 

данные: 

-  динамику развития обучающихся за учебный период; 
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-  уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам (на основе результатов 

тестовых диагностических работ); 

- процент обучающихся, способных применять сформированные умения и навыки в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

-  уровень сформированности учебной деятельности обучающихся (в сравнении с предыдущим 

полугодием); 

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на основе 

учебно-тематического плана, классного журнала); 

-  выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению . 

 

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а также с 

использованием балльной шкалы. 

Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические проверочные работы – 

обязательно. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. За 

каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

обучающимся. Обучающийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по  

традиционной 5-балльной. 

Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется. 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

91 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный)  

уровень  

76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый)  

 уровень  

51 – 75 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 50 % «2» 

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания:  

9) формулировка вопросов, постановка проблемы; 

10) сбор и организация данных; 

11) оценивание процесса выполнения; 

12) выбор ответа или краткий свободный ответ; 

13) открытый ответ; 

14) наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке 

При  определении четвертных отметок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. 

 «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 
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продолжить в будущем;. 

«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  за контрольные работы, и за 

текущие ответы.  

Порядок итоговых оценочных  процедур. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования в основной школе.  

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: формальный 

(недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % заданий базового уровня, 

освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, построенные 

на базовом учебном материале,  освоена опорная система знаний и способов действий по 

предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе.  

повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для 

решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и комплексные 

работы.  

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) действия;  

- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить компетентность 

учебного взаимодействия (коммуникации), способность обучающийся переносить известные 

им предметные способы (средства) действия в квазиреальную ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений.  

В итоговую  оценку  результатов освоения Основной образовательной программы входят: 

- результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающийся, продвижение в достижении  

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  учащимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий (средств), необходимых для  

продолжения образования на следующей уровни; 

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во внеурочной 

деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и портфеле достижений 

(«портфель достижений») младшего школьника 

 «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, оценку за 

год.  

 «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»).  
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«Итоговая отметка» 

 Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.   

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания:  

15) формулировка вопросов, постановка проблемы; 

16) сбор и организация данных; 

17) оценивание процесса выполнения; 

18) выбор ответа или краткий свободный ответ; 

19) открытый ответ; 

20) наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 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 до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего об

разования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра-

ботанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-

тельного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг ре-

зультатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

Формы оценки  МБОУ СОШ №5 г. Алейска  Алтайского края: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс, классы и учебные предметы, по которым принято безо-

ценочное обучение 

2. Пятибалльная система (или иная балльная система, принятая в образовательном учрежде-

нии) – классы  и учебные предметы  
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3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов), 

Система оценки Школы  ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объ-

ективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребно-

сти в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся  универсальных учебных действий   

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки при-

мерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способство-

вать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универ-

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процес-

са и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных пред-

метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматрива-

ются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих уча-

щихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универ-

сальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образо-

вания: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

Задачи программы:  

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 использовать  типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию. 

  

2.1.1.Ценностные  ориентиры  начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа-
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там освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования:  

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, ре-

лигий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-

сти и гуманизма. 

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

вать им; 

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

жающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов мораль-

ного 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 (планирова-

нию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации: 

-  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; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального 

общего образования. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффектив-

ности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
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самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-

ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, ко-

торая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

  Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые дей-

ствия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-

вой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступе-

ней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию 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; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значе-

ние  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 времен- 

ных  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 ре-

зультата 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 исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

ности; 

• 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; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 
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Логические универсальные действия: 

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

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

полнением 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 компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками 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 альтернатив-

ных 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 задача-

ми 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 проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России», УМК ПНШ рассматриваются 

как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Отличительной особенностью УМК «Школа России» является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество» 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.                       
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важ-

ных задач жизнедеятельности обучающихся.  
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На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи-

зации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизме-

нения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результа-

та ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую 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 ком-

муникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освое-

ние идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансля-

ция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме личных смыслов;  

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, 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 учетом целей коммуни-

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

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  
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   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

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

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные со-

стояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседни-

ка; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного 

отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге.  

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

 «Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логи-

ческих и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последо-

вательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, пере-

вод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобре-

тение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формиро-

вания общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодиро-

вание, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 

того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализа-

ции.  

«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 самоопре-

деления и формирования российской гражданской идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенно-

стями 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, фикси-

ровать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   
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    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое-

ние 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 при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных   

универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поис-

ка и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, позна-

вательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфе-

ре личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориента-

ции учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достиже-

ниям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обес-

печит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является ос-

новой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу.  

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-

ности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческо-

го самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащих-

ся.  
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы УУД;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, кар-

ты 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 ново-

образований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняе-

мой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-

тежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительно-

му профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ветственность;  
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планиро-

вать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата).  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне

урочной 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 умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. 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 обучающийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содер-

жание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образова-

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процес-

суальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеуроч-

ной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, зна-

ково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практи-

ческих 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 ре-

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определя-
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ются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задача-

ми, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосред-

ственно 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 млад-

ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперименти-

ровать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предме-

тов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседни-

ка, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв-

лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных спо-

собностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюде-

нии определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «от-

крытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельно-

сти, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль 

и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обу-

чающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

ИКТ как инструмент формирования универсальных учебных действий в начальном об

разовании 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообраз-

но широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-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.  
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь-

зование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-

метная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования уни-

версальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся форми-

руются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих 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; 

- 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 систем-

но-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 освое-

нии разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учеб-

ных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-

сти школьников. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВА

ТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

В соответствии со Стандартом типовые задачи являются основным механизмом формирова-

ния (развития) универсальных учебных действий. За основу классификации типовых задач 
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(или заданий) берем планируемые результаты освоения ООП НОО, следовательно, типовые 

задачи будут личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными. 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

  Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу основ-

ного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережива-

емые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целена-

правленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального обще-

го образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное 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 6,5—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школь-

ника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 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 го-

товность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминиро-

ванием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен-

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможно-

сти для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмо-
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циональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформи-

рованность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотиваци-

ей. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-

гической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприя-

тие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы обще-

ственных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованно-

сти, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля нахо-

дит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо-

собности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави-

лами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обуча-

ющихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения опре-

делённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-

дения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в началь ной 

школе.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основно-

го к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса прово-

дится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий общего образования обес-

печивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы  становится  ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у вы-

пускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России», УМК ПНШ в начальной школе 

  

Кла

сс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуника

тивные УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба-

зовые ценно-

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим род-

ственникам, 

любовь к роди-

телям. 

3. Осво-

ить роли учени

ка; формирова-

ние интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оцени-

вать жизненны

е ситуаций и 

поступки геро-

ев художе-

ственных тек-

стов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, кото-

рые будут сформированы 

на основе изучения данно-

го раздела. 

2. Отвечать на простые во-

просы  

учителя, находить нужную  

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать  

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей 

по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, про-

щаться, благо-

дарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре (группе). 

  

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба-

зовые ценно-

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей ро-

дине.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, кото-

рые будут сформированы 

на основе изучения данно-

го раздела; определять 

круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группиро-

вать  

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм. 

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простей-

шие инструменты и 

более сложные при-

боры (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении. 

  

  

предметы, объекты по не-

скольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно  

продолжать их по установ-

ленном правилу. 

 4. Подробно пересказы-

вать  

прочитанное или прослу-

шанное;  составлять про-

стой план. 

5. Определять, в каких ис-

точни-

ках  можно найти необход

имую  

информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую  

информацию, как в учеб-

нике, так и  

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные   простые 

выводы 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

  

3 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба-

зовые ценно-

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию друго-

го». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, терпи-

мость к обыча-

ям и традициям 

других наро-

дов. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ной деятельности и 

жизненных ситуаци-

ях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, кото-

рые  

будут сформированы на 

основе  

изучения данного раздела;  

определять круг своего не-

знания;  

планировать свою работу 

по  

изучению незнакомого ма-

териала.  

2. Самостоятельно предпо-

лагать,  

какая дополнительная ин-

формация  

буде нужна для изучения  

незнакомого материала; 

отбирать необходи-

мые источники  

информации среди пред-

ложенных  

учителем словарей, энцик-

лопедий,  

1. Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания про-

должать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических цен-

ностей. 

ного задания на осно-

ве сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы. 

8. Оценка своего за-

дания по параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

справочников. 

3. Извлекать информацию,  

представленную в разных 

формах  

(текст, таблица, схема, 

экспонат,  

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в  

виде текста, таблицы, схе-

мы, в  

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать,  

группировать различные 

объекты,  

явления, факты. 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета. 

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом. 

  

4 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба-

зовые ценно-

сти: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию друго-

го», «народ», 

«националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, принятие 

ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение 

1. Самостоятель-

но формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его выпол-

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы. 

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, кото-

рые будут  

сформированы на основе 

изучения  

данного раздела; опреде-

лять круг  

своего незнания; планиро-

вать свою работу по изу-

чению незнакомого мате-

риала.  

2. Самостоятельно предпо-

лагать,  

какая дополнительная ин-

формация  

буде нужна для изучения 

незнакомого материа-

ла;отбирать необходи-

мые источники информа-

ции среди предложенных 

учителем словарей, энцик-

лопедий,  

справочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать  

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 
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личностного 

смысла уче-

ния; выбор 

дальнейшего 

образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических цен-

ностей, ценно-

стей граждани-

на России. 

информацию, полученную 

из  

различных источников 

(словари,  

энциклопедии, справочни-

ки,  

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать,  

группировать различные 

объекты,  

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы,  

перерабатывать информа-

цию,  

преобразовывать 

её, представлять  

информацию на основе 

схем,  

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план  

текста. 

7. Уметь передавать со-

держание  

в сжатом, выборочном или  

развёрнутом виде. 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета; ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений.  

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мне-

нию. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной 

позиции и дого-

вариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом. Предви-

деть последстви

я коллективных 

решений. 
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Педагогические ориентиры:  развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий  

У выпускников будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

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

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

жающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон-

венционального к конвенциональному уровню; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта 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 в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  

Выпускники научатся 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках; 

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 спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

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

Интернета; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инстру-

ментов 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 свя-

зей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную 

почту, форумы, чаты и т. п.); 

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

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

модействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 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 отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-

ристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, обучающийся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у обучающийся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

ально-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 вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий 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 правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных 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 соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Сформированность УУД у обучающихся должна быть определена на этапе завершения обуче-

ния в начальной школе. Способы определения уровня сформированности УУД - в требованиях 
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к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Инструментом определения уровня сформированности УУД является также 

комплексная работа по окончании учебного года. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

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

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

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

«Россия на карте». 

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

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

ной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас за-

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Систе-

ма таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать об-

щечеловеческую идентичность. 

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

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

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па-

мятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающийся в красоте, образности, богат-

стве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, го-

роде, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенно-

стях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

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

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

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

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога куль-

тур. Он предполагает знакомство обучающийся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

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

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся  предлагаются увлекательные ма-

териалы о странах, где распространен английский язык и их столицах, английских, американ-

ских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов высту-

пают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  и курсов внеурочной деятельно

сти 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться.    Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

  Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, 

а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в при-

мерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт ос-

нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна-

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яв-

ляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созда-

ны условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и дей-

ствия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опреде-
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лять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, опреде-

ляющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) общую характеристику учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты; 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса) 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) содержание тем учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование;  

6) лист изменений и коррекции. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования при-

водится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном язы-

ке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

        

2.2.2. Основное содержание учебных предметов начального общего образования. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов, курсов, курсов внеурочной де

ятельности 
 

2.2.2.1. Русский язык УМК «Школа России» 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1  классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте 1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на 

уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) с учё-

том авторской программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н.Дементьева, Н. 

А.Стефаненко, Н. А.Федосова. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного 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 учеб-

ной 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. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной 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, различающих-

ся 

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для 

усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей 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. Деле-

ние 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 со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предше-

ствующего 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интона-

циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое 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 со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небук-

венных 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 задан-

ной интонацией. 
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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 предложе-

ния. 

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, опре-

деление 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 звон-

кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообра-

зующая функция ударения.  Ударение,  произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных 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 пе-

реноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 
3
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения 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) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффик-

сов 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 существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён суще-

ствительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
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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 време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в насто-

ящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (прак-

тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возврат-

ные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор гла-

голов. 

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 побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и ска-

зуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложе-

ния распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложе-

ния 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 пред-

ложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

^        сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; ^        сочета-

ния 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; 
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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; ^        разделитель-

ные 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 существитель-

ных 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 (чи-

таешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; ^        безударные личные окончания 

глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ные 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 мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описа-

ние, 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 сино-

нимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочи-

нение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

УМК «Перспективная начальная школа» Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 

учебные недели, 9 ч в неделю, 207 ч в год) В 1 классе максимальное количество часов на изучение 

предмета «Русский язык» составляет 50 ч, во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч в год (5 ч в неделю) с 

учётом авторской программы Чуракова Н.А. Обучение грамоте (207 ч) 

Содержание курса «Русский язык» в 3 классе 

( 170 часов) 

Фонетика и орфография (20 час) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и 

порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных 

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения мно-

гозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов; раз-

личение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование (20 час) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с 

помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помо-

щью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение 

окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). Обнаружение регуляр-

ных исторических чередований (чередований,  видимых на письме). 

Морфология (70 ч) 

Понятие о частях речи 

Имя   существительное   как   часть   речи.   Категориальное   значение   (значение предметности). Раз-

ряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. 

Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 
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предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция имен суще-

ствительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё по-

сле шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффик-

сом -ищ-. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. 

Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение  как часть речи  (общее  представление).  Категориальное значение (значение указания на 

имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. Глагол как часть речи (значение действия). 

Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение 

по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоя-

щем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 

мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и буду-

щем времени — по лицам. 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам пред-

ложения. Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по чле-

нам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов 

предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использова-

ние плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Осво-

ение изложения как жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-повествования. Об-

наружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами ком-

плекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
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Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли 

или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 

беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения компо-

зиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и ис-

пользование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. Оформление писем элементарного со-

держания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, горя-

чий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, 

Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огу-

рец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, 

праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, та-

релка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, 

шоссе, шофёр, экскурсия, январь (всего 75 слов). 
 

Содержание курса «Русский язык» в 4 классе (170 ч) 
 

Фонетика и орфография (25 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответ-

ствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописание гласных в 

суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных согласных в словах иноязычного 

происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -

ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повто-

рение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный 

разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, пар-

ные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между 

собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. Активный и пассивный сло-

варный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 
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Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источни-

ки русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника. 

Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения значений 

слов. 

Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении. 

Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфемика и словообразование (15 ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных словообра-

зовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования 

звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении 

глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого 

образовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ словообразования (с помо-

щью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным). 

Морфология (70 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметно-

сти). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен су-

ществительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные ме-

стоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоиме-

ний. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глаго-

ла и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и со-

вершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 

значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего време-

ни.Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. 

Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
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Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без 

введения терминов) типа «выпишете-выпишите». Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предло-

жении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предло-

га, союза. 

Упражнения в определении трёх типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения морфологическо-

го разбора. 

Нахождение в тексте таких частей речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

при глаголах. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная 

и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами 

предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. Основные виды учебной 

деятельности обучающихся: Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение). 

Определение однородных членов предложения. 

Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по задан-

ным моделям. 

Различение второстепенных членов предложения - дополнения, обстоятельства, определения. 

Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора. 

Различение простых и сложных предложений.  

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографиче-

ского(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения различных 

лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к 

словарям. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологиче-

ским, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассужде-

ния. 

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечат-

лениям. 
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Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сбор-

ник произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с эле-

ментами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказы-

вать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об ут-

ке;об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 

рассуждение. 

Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения. 

Различение художественного и научно-популярного текстов. 

Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник произведений. 

Создание текста по предложенному заголовку. Подробный или выборочный пересказ текста. 

Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и сочинениями 

и соотнесение их с разработанным алгоритмом. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного текста с ис-

ходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создава-

емых текстов). 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, 

горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, 

коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, прези-

дент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, 

экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов). 

2.2.2.2. Литературное чтение УМК «Школа России» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель 1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе) с учётом авторской программы Л. Ф. Климанова и др. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышан-

ного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному про-

изведению. 

Чтение Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми сло-

вами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное уве-

личение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. 
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Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведе-

ний). 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. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-

ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстра-

тивный материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на ос-

нове рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфа-

витный 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 учите-

ля). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отноше-

ний. 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 специфи-

ческой 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 помо-

щью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

траст)'. 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, вы-

деление 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 самостоя-

тельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведе-

ний 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 не-
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большим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению 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, от-

вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-

но-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. Монологиче-

ское 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 произве-

дения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 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, приклю-

ченческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, про-

изведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-

ния. 

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), сю-

жет, 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 стихотворно-

го произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-
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зиция). 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 спо-

собами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное чтение» 

составляет 40 часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 136 часов в год (4 часа в неделю)с учётом ав-

торской программы Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская 

3 класс (136 ч) 

Программа для 3 класса предусматривает знакомство школьников с такими древними жанрами, как 

сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые 

представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубля-

ется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор млад-

ших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая и современ-

ная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счет фольклор-

ных текстов разных народов, а также современной литературы, которая близка и понятна и детям, и 

взрослым. 

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые не являют-

ся сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но представляют собой каждый раз 

живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении. 

Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными особенностями поэтической формы. 

Не пользуясь специальной терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержа-

тельную выразительность парной и перекрестной рифм, познакомятся с понятием ритма, создающего-

ся чередованием разного вида рифм. Итогом третьего года обучения должно стать представление о 

движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; особенностях 

художественного образа в прозаическом и поэтическом произведениях. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в 

процессе полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. Дальнейшее совершенствование умений и 

навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: пра-

вильности чтения (соблюдение норм 

литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствую-

щих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и использу-

емых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассни-

ков, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текстов, библиографическая культура, работа с текстом художественного произве-

дения, культура речевого общения. Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборниках. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендован-

ным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении уст-

ного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. 

Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. Особенность «самых древних ска-

зочных сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений меж-

ду животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое 

превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться благород-

ство героя, его способность быть великодушным и благодарным. Представление о «бродячих» сюже-

тах (сказочных историях). Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного 

опыта. Использование пословицы «к слову»,«к случаю»: для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, 

поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. Самостоятельная жизнь ба-

сенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность и развитие жанра басни во вре-

мени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с 

жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика действий героя,речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окру-

жающего героя, авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций сказки и 

рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость ком-

позиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 

алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); 

рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, 

автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 

открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения на ленту времени произведений 

фольклора (сказок, 

созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведе-

ний. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 
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Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежа-

щих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не те-

матическое сходство). Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.), различение жанровых особенностей произведений 

(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе 

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

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных 

текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литера-

турных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый ша-

кал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 

шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». Пословицы и 

поговорки из сборника В. Даля Русская бытовая сказка «Каша из топора», «Волшебный 

кафтан», «Солдатская шинель».  

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыно-

вья», «Быки и лев»; 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; 

японские хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

A. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя.», «Опрятней модного  паркета...», «Сказка о царе 

Салтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и вино-

град», «Ворона в павлиньих перьях»*; 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы.»; 

B. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

A. Куприн «Слон»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы», 
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К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

B. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 

«Отражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 

B. Шефнер «Середина марта»; 

C. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя 

вода»*, «Нужен он...»*, «Когда я уезжаю »*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». Проза 

A. Гайдар «Чук и Гек»; 

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Н. Тэффи «Преступник»; 

Н. Носов «Мишкина каша»*; 

Б. Заходер «История гусеницы»; 

B. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; 

Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; 

C. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 

совсем нет», «Звуки и голоса»*; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Камин-

ский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочине-

ние». 

Современная детская литература на рубеже XX-XXI веков Поэзия 

B. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; 

Д. Дмитриев «Встреча»*; 

Л. Яковлев «Для Лены»; 

М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница — бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вред-

ные советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». Проза 

Тим Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоцен ность»*; 

Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; 

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», 

«Помощь»; 

О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 

C. Махотин «Самый маленький»*; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал»*.  

4 класс (136 ч) 

Программа для 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и 

явления художественной культуры, позволяет ученикам подняться на новую ступень общего и эстети-

ческого развития. Она впервые знакомит их с понятием «миф», а сложная природа мифа, объединяю-

щего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в 

более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование 

общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная 

сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На матери-

але фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается проникновение в 

устное народное творчество фабульных элементов истории (т.е. географических и исторических назва-

ний, примет и особенностей быта людей письменной 

эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора 

сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования пол-
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ноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: время в народной 

литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литера-

туре — это ИСТОРИЯ, историческое движение событий и развитие характеров. Главной ценностью в 

народной литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; 

главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим ему миром пе-

реживаний. 

Программа для 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами отечественной и 

зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного Дома» и музыкальные ше-

девры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале раз-

ных видов искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной 

культуры. Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам демон-

стрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, 

ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спо-

койная уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьни-

ки убеждаются в содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возмож-

ностей онегинской строфы. Развивается представление учащихся о разных типах повествования: 

школьники продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в 

крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной пропедевтикой 

грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа для 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и 

художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. 

Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование представлений 

об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

— проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 

— проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 

— проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя. Особенность четвертого года 

изучения литературы состоит в том, что этот год завершает формирование того элементарного ин-

струментария, который будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведе-

ний разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного произведе-

ния; умение устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную 

тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о произведении); умение 

работать с разными текстами, включая словари и справочники для решения конкретных задач; умение 

выбирать книги в библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому 

восприятию художественной литературы; эстетическое 

переживание ценности художественных произведений и выявление их нрав-

ственного смысла. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, вы-

борочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех требований к 

выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее раз-

витие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». 
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Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

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

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, изу-

ченных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать 

характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведе-

ния, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и 

«Оглавление», титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах). Формирование 

умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведе-

ний. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии 

писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о мифе как способе 

жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром; представле-

ния о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических)представлений о мире. Герой волшебной 

сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшеб-

ных числах и словах. Особенности сюжета: нарушение социального (природного) порядка как причина 

выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь вол-

шебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) по-

рядка и справедливости. 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старосла-

вянских легендах и русских народных сказках. Былина как эпический жанр (историческое повествова-

ние). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защит-

ник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или рат-

ными подвигами — свое отечество). Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

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

ного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и об-

ретение нового смысла. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказ-

ке). 
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Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь жанра гимна во 

времени (античный Гимн природе и Государственный гимн РФ): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Жанровые особен-

ности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, много-

образие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и 

волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа 

и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие ха-

рактера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего 

мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его 

творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использова-

ние приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста), лексического и композиционного по-

втора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии; знакомство с онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих разным 

видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе 

сходства или различия мировосприятия авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества и 

авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, кон-

траст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический тексты, основываясь на восприятии и пе-

редаче их художественных особенностей, выражении собственного отношения к тексту и в соответ-

ствии с выработанными критериями. Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассника-

ми иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», 

слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и жи-

вописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно(в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литера-

турных текстов, живописных и музыкальных произведений. Формирование умений выполнять объем-

ные творческие задания в рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представлен-

ным в учебнике). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Устное народное творчество 
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Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Мор-

ской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист — ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака — золотая бабка». Былины: 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII-первой половины XX в.: 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 

А. Пушкин «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними 

лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; 

М. Лермонтов «Парус»; 

Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь...»; 

A. Фет «Это утро, радость эта...»; 

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; Н. Заболоцкий 

«Сентябрь», «Оттепель»; 

B. Хлебников «Кузнечик»; 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастер-

нак «Опять весна»; 

A. Чехов «Ванька», «Мальчики»; 

Л. Андреев «Петька на даче»; 

М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; 

B. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида»; 

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

(в сокращении)*. 

Классики русской литературы XX в.: 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти дру-

га»; 

C. Михалков Государственный гимн Российской Федерации; 

Н. Рыленков «К Родине»; 

Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов 

«Красная осень»; 

A. Кушнер «Сирень»; 

B. Соколов «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...»; 

Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; 

К. Паустовский «Теплый хлеб»*; 

Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 

И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 

B. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; 

Л. Улицкая «Бумажная победа»; 

М. Вайсман «Шмыгимышь»; 

C. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц»,«Лисичка»*; 

Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; 

С. Маршак «Как поработала зима!..»; А. Панте-

леев «Главный инженер». Зарубежная литерату-

ра: древнегреческий Гимн природе; древнегрече-

ское сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в со-

кращении); 

С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 

Дж. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие животные»). 
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2.2.2.3. Иностранный язык 

На изучение «Иностранного языка» отводится 68 часов в год во 2-4 классах, с учётом 

авторской программы О.В.Афанасьева  

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рассматри-

ваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предпола-

гается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зре-

ния, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в раз-

личных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с 

различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тек-

сты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемир-

ной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, линг-

вострановедческие 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 воспита-

тельным 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 любим-

цы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок 

дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Ан-

глии. 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. 
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Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характе-

ристики 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. Отдель-

ные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведе-

ния о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских 

стран, языков, их флаги и символы, отдельные  достопримечательности.   Россия.   Москва.   Родной  

город.   Отдельные 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе общения.  

Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций 

(units), определенных на каждый 

 год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе 

 обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предпо- 

лагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоста- 

вление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности ис-

пользовать английский язык для 

 реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и тек-

стов. В большинстве своем в УМК 

 (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они вклю-

чают в себя фабульные тексты  

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной 

сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановед-

ческие 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. Рас-

порядок дня членов семьи, домашние  

обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предме-

тов в пространстве. Время. Количество.  
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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 домаш-

ними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые 

персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок 

дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Ан-

глии. 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 характе-

ристики 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. Отдель-

ные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведе-

ния о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских 

стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 

Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 
 

4 класс 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потреб-

ностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рас-

сматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последую-

щем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное 

обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных про-

блем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способ-

ности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносят-

ся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются 

тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной 

сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на началь-

ном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невер-

бального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учеб-

ной работы); 
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— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-

тельным 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 любим-

цы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок 

дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Ан-

глии. 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 характе-

ристики 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. Отдель-

ные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведе-

ния 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. 

2.2.2.4. Математика УМК «Школа России» 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч 

(34учебные недели в каждом классе М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. 

В. Бельтюкова 

Содержание учебного предмета Числа и 

величины 

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. Взаимосвязь арифметических дей-

ствий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: 
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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. Исполь-

зование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильно-

сти вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка ре-

зультата, 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 Ф 0); вычисление их значений при заданных значени-

ях 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 тек-

стовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умноже-

ние 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 из-

готовлении 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, крат-

кой 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 геометри-

ческих 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. 

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, деци-

метр, 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, квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближён-

ное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника (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 диа-

граммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, гео-

метрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алго-

ритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (вер-

но/неверно, что...; если..., то...; все; каждый и др.) 
 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При этом в 1 клас-

се курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 ча-

сов (34учебных недели). Общий объем учебного времени составляет 540 часов с учётом авторской 

программы А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова 
 

3 класс(136 ч). 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы - тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, де-

сятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием 

названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг = 1000 г), 

между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером 

(1 т = 10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в 

столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компо-

нентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, 

неизвестным делением, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа 1 и на само себя. Деление суммы и разности на 

число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия   первой   и   второй   ступеней.   Порядок   выполнения   действий. Нахождение значения вы-

ражения в несколько действий со скобками и без скобок. Вычисления и проверка вычислений с помо-

щью калькулятора. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использова-

ние графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и ре-

шение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним 

выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными 

данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с ми-

нимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и рав-

нобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного . Высота треугольни-

ка. 
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Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Знакомство с кубом и его изобра-

жением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), де-

циметром и миллиметром (1 дц = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. Измерение площадей с помощью 

произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным де-

циметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы 

площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. 

Определение   площади   прямоугольника   непосредственным   измерением, измерением с помощью 

палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. Сравнение углов без измерения, и с 

помощью измерения. 

Работа с данными (20 ч) 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий 

сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) зада-

чи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 

сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 
 

4 класс (136 ч) 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица- миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов, 

и класса миллиардов. 

Понятие доли натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми зна-

менателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последователей по заданному правилу. Установление (выбор) правил, по кото-

рому составлена данная числовая последовательность. Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и 

кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных числе «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Спо-

собы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление 

нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа на 

однозначное, и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число, как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число, как нахождение доли от величины. Умножение величины 

на дробь, как нахождение части от величины. Деление величины на дробь, как нахождение величи-

ны по данной ее части. Деление величины на однородную величину как измерение. Прикидка ре-

зультата деление с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры 

Буквенное выражение, как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквен-

ного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство пере-
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менной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимо-

сти между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую про-

цесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет , количество предметов, общий 

расход), расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными спосо-

бами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинированными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого, и целого по его доли, части целого, и целого по его части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка 

прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

телами вращения (шар , цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его, на два прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мер-

ками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Соотношение между единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими едини-

цами. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых диа-

грамм с разделением крагу на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующих круговых диа-

грамм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 2.2.2.5.« Ин

форматика и ИКТ» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается со 2 по 4 класс по одному часу. Рекомен-

дуемый объем учебного времени на изучение предмета составляет 102 часа с учётом авторской 

программы Е.П.Бененсон 2 класс 

3 класс (34 ч) 

1. Информационная картина мира Способы организации информации Организация информации в виде 

списка. Упорядочивание списков по разным признакам (в 

алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик). Сбор информации 

путем наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. Организация информации в виде 

простых (не содержащих объединенных ячеек) таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы, 

ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или наблю-

дения, в таблицу, предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. Создание 

различных таблиц (расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной или классной библиотеки 

и т.д.) вручную и с помощью компьютера. 

2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации Фундаментальные знания о ком-

пьютере Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа — алгоритм работы компьютера, запи-

санный на понятном ему языке. Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монито-

ром (продолжение). Гигиенические нормы работы на компьютере. Практическая работа на компьютере 

(при наличии оборудования) Использование метода Drag-and-Drop. Поиск нужной информации в ги-

пертекстовом документе. Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных букв, знаков 

препинания, цифр). 
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3. Алгоритмы и исполнители Линейные алгоритмы с переменными Имя и значение переменной. При-

сваивание значения переменной в процессе выполнения алгоритмов. Команды с параметрами для фор-

мальных исполнителей. Краткая запись команд формального исполнителя. Создание алгоритмов мето-

дом последовательной детализации Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей 

и для планирования деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма. Условный 

алгоритм (ветвление) Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполн ния условия. 

Запись условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и сложных высказываний 

в качестве условий. Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. 

Планирование деятельности человека с помощью условных алгоритмов. 

4. Объекты и их свойства Объекты Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя 

свойства — цвет, значение свойства — красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструи-

рование объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная ста-

тическая модель объекта. Сравнение объектов. Понятие класса объектов Понятие класса объектов. 

Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и более классов. 

5.Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. Носители информа-

ции коллективного пользования Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жесткие дис-

ки компьютеров как носители информации коллективного пользования. Правила обращения с различ-

ными носителями информации. Формирование ответственного отношения к сохранности носителей 

информации коллективного пользования. 

4 класс (34 ч) 

1. Информационная картина мира Виды информации Текстовая, численная, графическая, звуковая 

информация. Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (теле-

фон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). Сбор информации разного вида, необ-

ходимой для решения задачи, путем наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность полу-

ченной информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, 

каталогах, предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. Спосо-

бы организации информации Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной 

структуры вручную 

или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись де-

рева решений простых игр. 

2. Компьютер — универсальная машина для обработки информации Фундаментальные знания о ком-

пьютере Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной инфор-

мации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и графи-

ческом режиме. Гигиенические нормы работы на компьютере. Практическая работа на компьютере 

(при наличии оборудования) Запуск программ из меню «Пуск». Хранение информации на внешних 

носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом де- реве. За-

пись файлов в личный каталог. Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде 

файлов. Инструменты рисования (окружность, прямо- угольник, карандаш, кисть, заливка). 

3. Алгоритмы и исполнители Циклический алгоритм Циклические процессы в природе и в деятельно-

сти человека. Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использова-

ние переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию числен- ной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для формальных исполни-

телей. Планирование деятельности человека с помощью циклических алгоритмов. Вспомогательный 

алгоритм Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

4. Объекты и их свойства Изменение значения свойств объекта Действия, выполняемые объектом или 

над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия объектов одного класса. Действия, изменяю-

щие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая ин- 

формационная модель объекта. Разработка алгоритмов, из- меняющих свойства объекта, для формаль-

ных исполнителей и человека 
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5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность Действия над файла-

ми (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на изменение, удаление и копи-

рование файла. Правила цитирования литературных источников. 

 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

УМК «Школа России» 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неде-

лю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч 

(34 учебные недели) с учётом авторской программы А.А.Плешакова. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. Про-

шлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая природа. Явления 

природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета ра-

дуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, меж-

ду человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположе-

ние на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особен-

ности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначе-

ние равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные 

богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их зна-

чение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископае-

мые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части рас-

тения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 
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людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Прави-

ла сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкаю-

щиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищ-

ные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земно-

водных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, расте-

ния, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, расти-

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

зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значе-

ние природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их ре-

шения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность при-

роды. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Между-

народные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — ос-

нова жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и разви-

вается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схе-

мы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной па-

мяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы 
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экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её по-

требителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в ду-

ховно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаи-

моотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных ме-

стах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ори-

ентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор-

говля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том числе 

об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие совре-

менных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользо-

вании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государ-

ственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за соци-

альное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник   в   жизни   общества   как   средство   укрепления   общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы,  День России,  День  защиты  детей,  День  

народного  единства,  День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой те-

атр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Мед-

ный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особен-

ности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда лю-

дей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая кар-

та. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 
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Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, исто-

рия Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники истории и куль-

туры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение 

и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культу-

ра, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмо-

раживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Пра-

вила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и 

электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефо-

на. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при об-

ращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
 

УМК «Перспективная начальная школа 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в предметной области «Обществознание и 

есте- ствознание». Изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе использу-

ется 66 часов (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — 68 часов (34 учебных неде-

ли). Общий объем учебного времени составляет 270 часов, учётом авторской программы О.Н. Фе-

дотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова 1 класс (66 ч) 

 

3 класс (68 ч) 

Основные содержательные линии третьего класса (способы познания окружающего мира с помощью 

простейших приборов; планета, на которой мы живем; неживая природа; взаимосвязь живой и не-

живой природы; природные сообщества; наша страна - Россия) реализуются в рамках содержатель-

ных блоков: Человек и природа(54 ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус - модель земного шара. Параллели и мериди-

аны. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные обозначения 

плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Кон-

турная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные обозна-

чения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Са-

мые крупные равнины на территории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности по-



182 

 

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослы-

ми). Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окру-

жает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела 

живой природы) - человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела 

(звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела - предметы. Молекулы и атомы - мельчай-

шие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые вещества, 

жидкости и газы.  Три состояния воды - твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твер-

дом и газообразном состояниях. Вода -растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. Кругооборот воды 

в природе. 

Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение 

воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха - ветер, температура воздуха, туман, облака (форма об-

лаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. 

Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяю-

щие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за 

погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблю-

дений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твер-

дые, жидкие, газообразные). Л Условные обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные 

материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, пе-

сок). Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. л Цепи питания. Зна-

чение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото - единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Без-

опасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек - 

защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообще-

стве (например, клевер-шмели-мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два-три примера). 

Посильное участие в охране природы родного края. 
 

Человек и общество (14 ч) 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 Конституции Рос-

сийской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Крас-

ной книги России (условные обозначения Красной Книги России, изображение животных Красной 

книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, 

январь, февраль) - весна (март, апрель, май) - лето (июнь, июль, август) -осень (сентябрь, октябрь, но-

ябрь). Век - отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля 

(XII век - деревянный, XIV век -белокаменный, XV век - из красного кирпича). Имена великих князей, 

связанных с историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Л Имена великих князей - основателей городов (Ярослав 

Мудрый - Ярославль, Юрий Долгорукий -Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримеча-

тельности городов «Золотого кольца» (храмы XVI - XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в 

Сергиеве Посаде - XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Са-

вина в Ярославле и Костроме - XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в 

Успенском соборе во Владимире - XII в.). 
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Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города. Санкт-

Петербург - морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: Петровская (Сенат-

ская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, 

Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дво-

рец. Эрмитаж. 
 

Правила безопасного поведения 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники безопасности 

при проведении опытов со стеклянным термометром. Повышение температуры тела как один из серь-

езных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение   правил   безопасного   поведения   на   дороге   при   гололеде   (учет дополнительного   

времени,   походка,   положение   рук   и   школьного   рюкзака, дополнительная опасность при перехо-

де дороги на «зебре»). Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок. Прави-

ла безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные про-

странства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны (заржавевшие 

патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 
 

4 класс (68 ч) 

Основные содержательные линии четвертого класса ( Земля — планета Солнечной системы; родная 

страна — Россия; страны и народы мира; человек — часть природы, человек - член общества; исто-

рия Отечества) реализуются в рамках определенных Стандартом содержательных блоков: Человек и 

природа(42 ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером 

Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной 

системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей 

оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, основ-

ные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтро-

пиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности че-

ловека на природу. Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

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

поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край - часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водо-

емы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем органов. Человек и общество (26 ч) 

Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. Консти-

туция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 

Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, 

область, город федерального значения - 

Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны 

как представитель интересов региона. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык -государственный 

язык Российской Федерации. Родной край - часть великой России. Родной город (село, поселок), реги-

он (область, край, республика). Название. Расположение края на политико-административной карте 
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России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией сухопутные границы, 

столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов США ) и 

Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте 

Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. Располо-

жение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. 

Терроризм - международная опасность (США , г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 

сентября, 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и труда, традиции, 

верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). 

Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства 

XI-XII вв.), основание г. Ярославля (988-1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государ-

ства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович - Красное Солнышко 

(960-1015 гг.), Ярослав Владимирович - Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). Московская 

Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -1157 гг.). Первые московские кня-

зья (период правления): Иван Калита (1325- 1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. 

Древние времена - времена многобожия (вера в силы природы). Отличия народов друг от друга (исто-

рические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог - Бо-

гочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), иудеи (Бог - Всевышний как 

духовная власть и сила), буддисты (Будда - духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные праздники - дань 

традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. Москва   как   летопись   истории   

России.   Исторические   памятники   столицы   и исторические события, связанные с ними: памятник 

Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября - День народного единства: борьба Российского 

государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама 

«Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на моги-

ле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая - 

День Победы - память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию 

Гагарину - первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля - День космонавтики); фонтан «Дружба 

народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение сол-

нечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, при-

лива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего 

физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой 

музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут 

проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули предмета ОРКСЭ с учётом 

авторской программы А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. 

Обернихина, К. В. Савченко 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что ве-

рят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Право-

славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный ка-

лендарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Му-

хаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правовер-

ные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Празд-

ники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буд-

дийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав-

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-

ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Ша-

бат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство 

и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запо-

веди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка-

лендари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ-

ственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
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нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-

ствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу 

в неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 

и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе)с учётом авторской про-

граммы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой  

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно-

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художе-

ственные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объ-

ём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска-

тывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред-

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде-

лирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красо-

те, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа де-

коративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформа-

ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-

ность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-

дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобража-

ющих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведе-

ниях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-
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ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8.Музыка 
На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 

часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 классах 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе)с учётом авторской программы  
 Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 

 

Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на современную интерпретацию 

музыкального образования школьников (Л.В. Школяр, Е.Д. Крицкая, В.А. Школяр, Г.Б. 

Сергеева и др.) и на типические свойства методических систем начального образования 

школьников, отражённые в образовательном проекте «Перспективная начальная школа». 

«Созвучие» двух систем («Перспективной начальной школы» и системы музыкального 

воспитания Д.Б. Кабалевского) обусловлено сопряжённостью их принципов и методиче-

скими особенностями проведения занятий. 

 Принцип непрерывного общего развития ребёнка:  

 обеспечивается социальными функциями музыкального искусства: преобразовательной, 

познавательной, коммуникативной, оценочной (ценностно-ориентированной) и эстетиче-

ской; 

  он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – сверхзадачей музыкального вос-

питания;  

 проявляется в тематическом построении программного содержания занятий.  

Принцип целостности картины мира связан с формированием эмоционально-

нравственного отношения к окружающей действительности на основе художественного 

пути познания мира (предмет познания – отношение к действительности, инструмент по-

знания – музыкальный образ, способ познания – проживание содержания музыки).  
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Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников корреля-

тивен с принципами:  

 увлечённости музыкой, необходимостью развития мотивации учащихся на её прослуши-

вание и исполнение;  

 активности, сознательности и самостоятельности, который обеспечивается в том числе 

созданием проблемно- поисковых ситуаций в процессе занятий; 

 доступности, связанным с отбором музыкального материала (художественная ценность и 

педагогическая целесообразность) и методами его преподнесения в контексте тематиче-

ского содержания занятий. А также в соответствии с возрастными психологическими осо-

бенностями детей, со спецификой восприятия ими искусства.  

Принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой программы по музыке, 

распределением материала «от простого к сложному»: через рассмотрение частного (кон-

кретное наблюдение), к пониманию общего (постижение закономерности), от общего, то 

есть от постигнутой закономерности к частному, то есть к способу решения конкретной 

учебной задачи. Благодаря реализации данного принципа «погружение» школьников в ис-

кусство происходит естественно и логично.  

Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. Данный принцип реализуется бла-

годаря учёту возрастных психологических особенностей школьников, учёту специфики 

восприятия ими музыкального искусства, что положительно влияет на охрану их психиче-

ского здоровья. Эмоционально-образное развитие способствует укреплению духовного 

здоровья школьников. Исполнение музыки (пение, движение под музыку) укрепляет их 

физическое здоровье, так как оказывает влияние на развитие гортани, голосового аппарата 

(при пении), костно-мышечной системы (при движении).  

Ведущими методами освоения учебной программы является:  

 метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, выстроенное 

в системе «от простого к сложному», естественность и логичность «погружение» в искус-

ство, драматургическая логика развития интриги, связанная со степенью погруженности 

главных героев музыкального искусства);  

 метод забегания вперёд и возвращения к пройденному (выстраивание образовательных и 

воспитательных линей – патриотической, поликультурной, традиционно-календарной, му-

зыкально-теоретической, композиторской, исполнительской; неоднократное возвращение 

к произведениям одного и того же композитора по разным основаниям и с разными целя-

ми, к специальным прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного твор-

чества и пр.); 

  метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного поиска 

ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского плана произведения и кон-

кретных приёмов исполнения, для активного творческого участия в музыкальных играх и 

постановках музыкальных спектаклей).  

Основные виды учебной деятельности обучающихся  
Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся 

благодаря:  

 наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней;  

 воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

0пластическитх композиций;  

 разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений;  

 игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 импровизация в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности;  

Обучающиеся знакомятся в различными видами музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).  
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Обучающиеся получают представления о музыкальной жизни страны, государственно-

го музыкальной символике, о народных музыкальных традициях родного края, о сочине-

ниях профессиональных композиторов родного края, о музыкальном фольклоре народов 

России и мира. В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевой пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально- 

пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоя-

тельно при выполнении учебных и творческих задач.  

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по со-

держанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкаль-

но-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всех многообразиях её 

видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучи-

вании и исполнении произведений. Освоении вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведе-

ний. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). Музы-

кально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах вырази-

тельности. Индивидуальное личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств.  

Структура и содержательные линии учебной программы  
Структура программы сформирована на основе программы по музыке, содержание кото-

рой раскрывается в рамках трёх основных линий: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  Данные содер-

жательные линии экстраполированы на тематическое содержание настоящей программы и 

получили следующее преломление: «Мир музыки в мире детства», «Музыка как вид ис-

кусства», «Музыка – искусство интонируемого смысла», «Музыка мира». Каждая тема со-

ответствует определённому классу и раскрывается через тему учебных четвертей. 

2.2.2.9. Технология 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 

всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 

4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе)с учётом авторской 

программы Т.М.Рагозиной, И.Б. Мыловой 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. разнообразие предметов рукотворного мира 

(предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о способах переработки сы-

рья в готовое изделие. Технологический процесс — последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и текстиль-

ными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. 
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Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочего 

места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды — пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные  материалы.  растительные  природные  материалы  родного     края, используемые 

на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. способы заготовки, 

хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для 

клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание, 

сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных ком-

позиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к ра-

боте. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, чашка 

для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание 

шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, 

вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уроков 

математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, 

писчая, газетная. свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и 

опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное рас-

ходование бумаги. 

Виды условных графических изображений — рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 

2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия 

лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разреза-

ние и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, склеива-

ние деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение 

в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, ново-

годних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льня-

ные. Сравнение свойств тканей. 

Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные, му-

лине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного 

использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца 

нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продерги-

вание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток 

в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых 

салфеток, цветочных композиций.  
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3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, 

учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Конструирова-

ние и моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта (автобус, 

маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-яги.  

2 класс (34 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу

живания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов. 

Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материа-

лов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с 

учетом региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов 

деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и материалов, 

выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат 

проектной деятельности - изделия «Бумажный змей», «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по ри-

сункам, выполнение мелкого ремонта - пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на 

уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе 

яичной скорлупы. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание ножницами, 

склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллек-

ции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для изго-

товления художественных изделий. 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющива-

ние шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках и 

их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная). 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Размет-

ка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейки, складывание, вырезание 

внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, кон-

вертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций рисунку, простейшему чертежу, 

схеме. 

Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни. 

Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое 

прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов 

ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», вы-

шивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок. 
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Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного вышив-

кой, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции 

флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирова-

ние и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по функ-

циональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и 

творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные виды 

профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой 

(с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора.анализ 

задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки со-

трудничества. 

Групповые проекты.сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Ре-

зультаты проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», «Модели сельско-

хозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по пе-

речню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и 

художественных изделий.сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пла-

стичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни.виды картона, используемые на 

уроках: цветной, коробочный, гофрированный. свойства картона: цветной и белый, гибкий, 

толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и мато-

вый. виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, 

плотная, гладкая, прочная). сравнение свойств разных видов картона между собой и с бума-

гой. выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Эко-

номное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка деталей 

с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаш простой (твердость ТМ), 

ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для 

работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и ши-

лом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надреза-

ние канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, 
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сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, 

оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных 

принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних игру-

шек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для театра с 

подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое при-

менение в жизни.виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их сопо-

ставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при рас-

крое парных деталей.выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их 

свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сшивание 

деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций из 

ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для 

новогодней елки). 

Металлы. 

Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, тонкая медная. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей 

картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-

капсулы. наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер, 

дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение дета-

лей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3.Конструирование и моделирование 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для опре-

деления движения теплового воздуха, часов, грузового транспорта   и   сельскохозяйственной   

техники   (трактора).конструирование   и моделирование из металлических стандартных дета-

лей технических моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, моделей 

часов для уроков математики, тележки-платформы. 

4. Практика работы на компьютере 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией.основные устройства ком-

пьютера. назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение.носители информа-

ции. Электронный диск.дисковод как техническое устройство для работы с электронными 

дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере 
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Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на 

компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью.компьютерные программы. Понятие о 

тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 

управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной програм-

мы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с со-

блюдением санитарно-гигиенических норм.  

Технология работы с инструментальными программами 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми  

информационными  объектами  (графическое  изображение):   создание, редактирова-

ние.вывод   изображения   на   принтер.   использование   графического редактора для реали-

зации творческого замысла. 

 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи

вание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. распространенные виды 

профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидакти-

ческих материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка хода 

работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. создание замысла, его детализация и воплощение. Ре-

зультаты проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ремон-

та книг и одежды — пришивание заплатки. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и 

подготовка к работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заго-

товки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для получе-

ния тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная (цвет-

ная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая, 

плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования 

циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным 

ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украше-

ний, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление 

тканей по переплетению нитей. 
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Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом «впе-

ред иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани 

петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, приши-

вание заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых за-

кладок, лент, мини-панно. 

Металлы.  Практическое  применение  фольги  и  проволоки   в жизни.  Выбор проволоки  для  

изделия  с  учетом  ее  свойств: упругости,   гибкости,  толщины. Металлы, используемые в   

виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточ-

ка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, 

скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, 

каркасных моделей из проволоки. Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. 

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара 

из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, 

кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы 

безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макет-

ным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бума-

гой, 

оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подве-

сок и   игрушек-сувениров из пенопласта. 

Конструирование и моделирование. 

Общее     представление     о     конструкции     транспортирующих  устройств. Конструирова-

ние и моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструк-

тора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.  

Практика работы на компьютере (10 ч) Компьютер.  

Основы работы на компьютере (4 ч) 

Повторение.    Организация    рабочего    места.    Подключение      к    компьютеру дополни-

тельных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). Технология работы с инструмен-

тальными программами (6 ч) Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв   и цифр, заглавной буквы, точки, 

запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). 

Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста.  рисунок в тексте.  Таб-

лица в тексте.  Схема     в     тексте. Использование текстового редактора для творческой рабо-

ты учащихся. 

Приемы работы с документом. сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. 

Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 
Первоначальное представление о поиске информации  на основе использования программных 

средств.  

Примеры использования программных средств для поиска информации    (по ключевому 

слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 
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2.2.2.10. Физическая культура 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102 ч. Тре-

тий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. С учётом авторской программы В.И.Лях Зна

ния о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

уФизические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика  

основных  физических  качеств:   силы,   быстроты,  выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы 

физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития ос-

новных физических качеств, проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно

стью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ЧСС во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр ( на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактики и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физиче-

ских качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне, выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост Акробатические комбинации: 

Например: 1.мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 2. Кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

Висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация: Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в виз сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимна-

стического козла 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пе-

релезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения из разных и.п, челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможения. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, 

упражнения на всплывание, лежание и скольжение, упражнения на согласование работы рук и 

ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

При планировании учебного материала настоящей программы по разделу «жизненно 

важное умение» практические часы заменить на теоретические часы, т к нет возможно

сти освоить и совершенствовать навыки плавания. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задание с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания   обучающихся  при 

получении начального общего образования 

       

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», УМК ПНШ и опыта 

воспитательной работы школы по гражданско- патриотическому, духовно-нравственному, 

правовому   воспитанию.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на воспи-

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучаю-

щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализует-

ся образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обу-

чающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение – Алтайском крае; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, микрорайона; 

 любовь к образовательному учреждению, своей малой родине, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни че-

ловека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья челове-

ка: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека; 
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 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолю-

бие, бережливость), общественно-полезный труд;  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в Школе, ценно-

сти традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культу-

рологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
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определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на осно-

вании 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, поликуль-

турный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; сво-

бода 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; целе-

устремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-

ское сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере школьникам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются со-

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обществен-

ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол-
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нительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния  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 други-

ми субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными рос-

сийскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лично-

сти, 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, социаль-

ных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

            Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

            Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится об-

разовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содер-

жания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учеб-

ных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 
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игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет-

но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветера-

нов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважи-

тельного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятель-

ности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и 

т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в твор-

ческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные компози-

ции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, поз-

воляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и обра-

зовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной дея-

тельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помо-

щи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меропри-

ятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономи-

ке знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
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организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр професси-

ональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных пред-

метов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз-

личных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельно-

сти на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополни-

тельного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастер-

ских, 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 от-

ношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных иг-

рах, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направ-

ленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллекту-

альных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми ши-

рокий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных послед-

ствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учеб-

ной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья че-

ловека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театра-

лизованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, меди-

цинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отноше-

ния к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лек-

ции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, дет-

скими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участ-

вуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов 

и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, прожи-

вающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в про-

цессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуа-

ции, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых про-

ектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискус-

сионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
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знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дис-

циплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических вы-

ставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и го-

родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен-

тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают уме-

ния понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают уме-

ния различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разру-

шительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компью-

терных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выраже-

ния себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художествен-

ной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатле-

ний и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах граж-

данского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор-

ганов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах само-

управления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, органи-

заций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школь-

ных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежур-

ства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений ру-

ководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обя-

занностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 
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(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасате-

лей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семей-

ных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и пре-

зентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета се-

мейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных ме-

роприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юно-

го филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, ра-

дио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаи-
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модействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических класс-

ных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристи-

ческих походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусо-

ра, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, эколо-

гических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с приро-

дой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными предста-

вителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Роль УМК «Школа России» и УМК «ПНШ» в духовно-нравственном развитии и воспи

тании обучающихся 

В содержание УМК «Школа России» и УМК «ПНШ» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установ-

ки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся - в комплексе учебников «Школа России» и УМК «ПНШ»  реализуется различ-

ными средствами. 

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

ние 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, самобыт-

ным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-

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

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

дическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учи-

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важней-

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

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания УМК «Школа России» и УМК «ПНШ»  носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, со-
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действуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы православной культуры.». Курс органично 

интегрирован в УМК «Школа России» и УМК «ПНШ»  для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

- Традиционные школьные праздники: 

1. Торжественная линейка « Виват, школа!»  

2. Кафе «Большая перемена» (ко Дню Учителя) 

3. Шоу-программа «Новогодние чудеса» (утренник, дискотека) 

4. « Настоящие мужчины» (конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества) 

5. Праздник Последнего звонка (капустник «Наше телеобозрение») 

 

Данные мероприятия способствуют познавательному развитию обучающихся, развитию кру-

гозора, личных качеств личности, индивидуальных способностей, воспитанию способности к 

духовному самообогащению, самооценке и самоконтролю поведения. 

Социальные проекты 

В школе традиционно реализуются социальные проекты (в рамках работы детского обще-

ственного объединения «Земляне»): 

Цели проекта: формирование активной, нравственной, гражданской позиции, воспитание чув-

ства патриотизма и долга, формирование развития социально-значимых ценностей; чувства 

любви к родному краю, гордости за его богатую историю, воспитание активной жизненной 

позиции к историческим памятникам; : изучение экологических проблем Шатурского района, 

практическое улучшение состояния окружающей среды родного края; формирование у обу-

чающихся осознанной потребности сохранения, укрепления здоровья, потребности вести здо-

ровый образ жизни;  формирование у обучающихся готовности к конструктивному взаимо-

действию с людьми разных национальностей. 

 

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития обу-

чающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве де-

кларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные цен-

ности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональ-

ные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (музеи школы, зал 

боевой славы, лаборатория робототехники); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами (те-

матически оформляются рекреации); эстетические ценности красоты, гармонии, совершен-

ства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (в 

школе используются учебные кабинеты, актовый зал для демонстрации социальных проек-

тов).  
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и мате-

риалов самообследования школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (за-

конных представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(традиционный весенний спортивный праздник, праздник «Прощай, Азбука», театральные по-

становки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы и т.п. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих ре-

зультатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, 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 здо-

ровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организа-

ции и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся оценивают-

ся в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с уче-

том возраста; самооценочные суждения детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Важная роль в реализации программы духовно-нравственного воспитания отводится внеуроч-

ной деятельности, которая основывается на знаниях и результатах универсальных учебных 

действий, полученных в учебной деятельности.  

Основной формой организации внеучебной деятельности школьников выступает внеурочная 

деятельность, в которой наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.  

В реализации программы духовно-нравственного воспитания предусмотрены социальные 

проекты: спектакль для детей дошкольного образовательного учреждения, поздравление вете-

ранов, праздник для родителей и многое другое.  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа

лизации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обу-

чающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических прин-

ципов и подходов к воспитанию); 
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных про-

грамм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаи-

модействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодей-

ствия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содер-

жания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообога-

щение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализа-

ция названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравствен-

ного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержа-

ния обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самооргани-

зации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы дет-

ско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной осно-

ве, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ ду-

ховно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присо-

единение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созда-

нию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов си-

стемы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участни-

ков образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды совре-

менной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласу-

ются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и соци-

ализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни

ков 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние чело-

века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен-

ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в наци-

ональных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколе-

ний основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального раз-
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вития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Лю-

бое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного раз-

вития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических ново-

образований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последу-

ющего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования являет-

ся одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучаю-

щийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, облада-

ющий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации прояв-

ляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следова-

ния идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, пер-

сонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Осо-

бое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно свя-

занные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы явля-

ются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон-

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 



216 

 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про-

поведи, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного меж-

субъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что 

педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приво-

дить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи-

тания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального 

общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педа-

гогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жиз-

ни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? за-

кон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъек-

тами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонацио-

нальный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу про-

странства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, шко-

лой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравствен-

ную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспи-

тании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством приме-

ров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой ис-

тории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нрав-

ственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получае-

мые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению 

и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через соб-

ственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нрав-

ственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности явля-

ется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в кол-

лективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную орга-

низацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возмож-

ность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организа-

ция работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состо-

ящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего го-

довой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализа-

цией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, ре-

альный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лич-

ности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людь-

ми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающего-

ся в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой пони-
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мается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про-

блем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жиз-

нью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителя-

ми, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогиче-

ских результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про-

блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся соци-

альных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего лич-

ностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников явля-

ется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, 

для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы 

друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных за-

дач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев яв-

ляется потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом 

для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев являет-

ся совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-

ков становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решае-

мых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных 

проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориен-

тировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де-

ловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных обла-

стях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
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– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци-

альных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак-

туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организа-

циями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества ре-

зультата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей-

ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-

ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна-

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-

альных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита

тельной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз-

личных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала органи-

заций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обществен-

ности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Веду-

щая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в постро-

ении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Фор-

мирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации про-

ектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посе-

щения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и обще-

ственных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьни-

ков образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объедине-

ниями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, дет-

ско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяю-

щими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родите-

лей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объ-

единений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 
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и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной орга-

низации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализа-

ции в образовательной организации. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирова-

ния у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред-

ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-

ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (органи-

зация исследований, обмена мнениями обучающийся о здоровье человека, биологических ос-

новах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбере-

жения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных до-

стижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успе-

хов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физиче-

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего со-

циума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, ин-

дивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, тру-

да и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обес-

печении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской по-

мощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, за-

боты о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его геро-

ях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созида-

тельной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоцио-

нально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости со-
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блюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведе-

нии. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетиче-

скими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экс-

педициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс-

портную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро-

гах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые иссле-

довательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопас-

ность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из клю-

чевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направ-

лений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установ-

ленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и вос-

питание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке со-

держания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эф-

фективности; 
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сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон-

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспита-

нии и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро-

дителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной орга-

низации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предше-

ствовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.4. Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обуча-

ющихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства.  

Программа направлена на  развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здо-

рового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще-

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма-

териального благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприя-

тием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоя-

тельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации,  развивающая способность понимать свое состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их ис-

пользования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в се-

мье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологи-

ческие и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опи-

раться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей эко-

логически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной орга-

низации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации -273 «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Концепция УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа». 

 

Цели и задачи программы 
Цель – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ экологиче-

ской грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, формирова-

ния мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
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Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованно-

го отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности само-

стоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми

рованию экологической культуры обучающихся: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся: 

 все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что 

подтверждается  актом принятия школы к новому учебному году;  

 оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи:  

-  столовая на 60 посадочных мест,  

-  пищеблок с современным технологическим оборудованием, 

- организацию в школе горячих завтраков и обедов для всех учащихся. На льготной основе 

питаются – 138 человек. Обучающиеся первых классов завтракают после первого урока, уча-

щиеся 2-4 класса после второго урока с 10.00 до 11.20.  

наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную рабо-

ту с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию обра-

зовательного учреждения. 

В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России» и УМК  «Перспективная начальная школа». Система учебников формирует 
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установку школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасно-

стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоро-

вье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путеше-

ствуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила без-

опасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы их реше-

ния» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и сочи-

нения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего города»,  

обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Формиро-

ванию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способ-

ствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстратив-

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа «Технология», ин-

тегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ре-

бёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знако-

мятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олим-

пийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?  И 

др.(2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, лич-

ной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, ОРКСЭ, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа-

ции проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России» и «Пер-

спективная начальная школа»  в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над во-

просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-

жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» и «Перспективная начальная школа» содержит ма-

териал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достиже-

ний на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изуче-

ния темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Систе-

ма заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных иде-

алов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с пробле-

мой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в 

учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников  учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личност-

ных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражне-

ния, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красоч-

ными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитываю-

щими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

      Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

 – организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-

тике вредных привычек;  
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– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра-

боты образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представите-

лями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при полу-

чении начального общего образования.  

    Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-

боты образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс;  

 – лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни;  

– создание в школе общественного совета по реализации. 

     Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, ро-

дителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 – проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 – приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

  Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-

цию образовательной организации. Организация учебной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеуроч-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обу-

чающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
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– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио- визуальных средств;  

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-

ториям;  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.      

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здо-

рового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями,  воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо-

собность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

 – рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 – организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учи-

телей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.        

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

 – внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включен-

ных в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. Пре-

подавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 
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занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации обра-

зовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в ча

сти формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образова-

ния является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, без-

опасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Критерии Показатели 

Формирование представ-

лений об основах эколо-

гической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе, безопас-

ного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия 

в конкурсах экологи-

ческой направленно-

сти (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направ-

ленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях же-

лания заботиться о своем 

здоровье  

1. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной дея-

тельности 

3. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика) 

Формирование  познава-

тельного интереса и бе-

режного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к пред-

метам с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок 

на использование здоро-

вого питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьного питания гигиени-

ческим нормам 

 

Формирование представ-

лений с учетом принципа 

информационной без-

опасности о негативных 

Сформированность личностного отрицательного отношения к таба-

кокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  здо-

ровью детей (анкетирование) 
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факторах риска здоровью 

детей 

Формирование основ здо-

ровьесберегающей учеб-

ной культуры: умений 

организовать успешную 

учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая адек-

ватные средства и прие-

мы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

- оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствую-

щие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению про-

блемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руковод-

ством  учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружаю-

щей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 

труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоро-

вьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учеб-

ного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, ал-

коголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 
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• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и по-

ведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружаю-

щей среде; 

• основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

• противостоянию вредным привычкам; 

• необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы 

и человека; следования законам природы; 

• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое раз-

нообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, спе-

циалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвы-

чайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индифидуально эффектив-

ных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная зем-

ля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной   дея

тельности 

№  Внеучебная деятель

ность  

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат возмож

ность для формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, оформ-

ление классных уголков 

по экологии, БДД и 

ЗОЖ, проверка сохран-

ности кабинетов  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об основных компо-

нентах культуры здоровья и эколо-

гической культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками Понятие о ценности Представления о влиянии позитив-
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ГИБДД  

листок здоровья, стенга-

зеты  

своего здоровья и здо-

ровья своей семьи  

ных и негативных эмоций на здоро-

вье;  

3.  Походы, «Весёлые стар-

ты», «Путешествие в 

страну здоровья», учеб-

ная эвакуация. 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое со-

перничество на сорев-

нованиях. 

Представления о негативных фак-

торах риска здоровью. 

4.  Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподинамии 

и об её преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою занятость во 

внеурочное время и корректировать 

нагрузку при помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, бе-

седы, оздоровительный 

лагерь.  

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки пози-

тивного коммуникатив-

ного  обучения 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, соревно-

вания, олимпиады и т. п.).  

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной  

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

 (личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные про-

граммы  

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье человека  

2.  Обучение составлению режима дня, бесе-

ды о гигиене, праздники в классе, День 

Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены  

3.  Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД.  

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на здо-

ровье 

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с роди-

телями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно обра-

щаться к учителю по вопросам состояния 
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здоровья.  

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе 

представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируе-

мые результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое усло-

вие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формиро-

вания экологического сознания.  

 

№  Виды и формы  

работы с родите

лями  

Планируемые результаты обу

чающихся (личностные)  

У обучающихся будут сформи

рованы:  

Планируемые результаты  

работы с родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день от-

крытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязательности и по-

лезности учения, положительная 

мотивация, уважительное отноше-

ние к учителям и специалистам 

школы.  

Согласованность педагоги-

ческих и воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Родительские со-

брания:  

«Основы правиль-

ного питания», «Ги-

гиенические основы 

режима дня школь-

ника», «Физическая 

культура и здоро-

вье», «Здоровый об-

раз жизни», «Поче-

му ребёнок не лю-

бит читать», «Де-

сять заповедей для 

родителей». 

-Навык организации режима дня и 

отдыха,  

-Уважительное отношение к роди-

телям и старшим, потребность в 

выполнении правил поведения в 

школе и общественных местах,  

- Серьёзное отношение и потреб-

ность в чтении;  

- Умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, милосердие.  

Повышение педагогиче-

ской компетентности роди-

телей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родителей 

положительного эмоцио-

нального отношения к 

школе  

3.  Практикум для ро-

дителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

«Что делать, ес-

ли…»  

«Профилактика ост-

рых и кишечных за-

болеваний»  

- Умение следить за своим здоро-

вьем,  

-Начальные навыки и умения вы-

хода из трудной жизненной ситуа-

ции;  

- Устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие ро-

дителей в решении вопро-

сов школьной жизни  

4.  Анкетирование:  

«Здоровье и физиче-

ская культура ре-

бёнка»:  

«Как ребёнок справ-

ляется с домашним 

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки на 

здоровый образ жизни;  

- Умение попросить совета и по-

мощи у старших, мотивация к уче-

нию.  

Формирование положи-

тельной мотивации родите-

лей к получению педагоги-

ческих знаний  
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заданием»  

5.  Общешкольное те-

матическое собра-

ние  

Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание важности 

здоровья, экологическисообразно-

го поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и ор-

ганизаций  

6.  Организация сов-

местной работы пе-

дагогов и родителей 

(законных предста-

вителей) по прове-

дению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вред-

ных привычек, ор-

ганизация походов, 

весёлых стартов  

Навык толерантности, коммуника-

бельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-

ти-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче-

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей 

до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы рабо-

ты. 

Задачи программы: 
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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, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной про-

граммы 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, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

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 при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие 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 реше-

нию. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выби-

рать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в се-

бя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
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формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-

ных, 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 де-

тей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля (не только педагогических работников); 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявле-

ние его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребён-

ка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образо-

вательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведе-

ния; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отноше-

ний — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная дея-

тельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обуче-

ния, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, специалистами различ-

ного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (орга-

низациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами об-

щества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной органи-

зации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адап-

тацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной де-

ятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ре-

бёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; ис-

пользование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности 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, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических 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, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития
1
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-организатора, социального педагога, (учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. из цен-

тра «Гармония»). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адап-

тированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

                                                           
1
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Спе-

циальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учеб-

но-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учре-

ждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представите-

лям). 
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тельную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенно-

стях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. Если в образовательной орга-

низации (как в МБОУ СОШ № 5 г. Алейска) в штатном расписании нет специалистов – психо-

лога, логопеда, дефектолога, то обязательно тесное взаимодействие с центром социальной по-

мощи. 
Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в том числе надлежащие ма-

териально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до-

ступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (вклю-

чая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реа-

билитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррек-

ционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического об-

служивания).  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды, и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий.  
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион-

но-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материа-

лов, аудио- и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

   преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

   овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

    психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

   развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

   развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учителя начальных классов заинтересованы в результативности обучающихся 1-4 классах как 

на уроках, так и в олимпиадах младших школьников, дистанционных олимпиадах и конкур-

сах, наши обучающиеся вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность как на 

уроках, так и вне уроков.  

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами на уроках, чему способствует использование в образовательном процессе УМК 

«Школа России», УМК «Перспективная начальная школа». Методический аппа-
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рат системы учебников «Школа России» и  УМК «Перспективная начальная школа» представ-

лен заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и про-

верки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя понима-

нию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждо-

му ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для само-

проверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научи-

лись» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформу-

лированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достиже-

нии целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого 

года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при реше-

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успеш-

ного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение обу-

чающийся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих одноклассни-

ков.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельно-

сти. Обсуждение работ обучающийся с этих позиций обеспечивает их способность конструк-

тивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помо-

гает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстро-

ена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания это-

го раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базо-

вом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вы-

вод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и про-

читать и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке вопро-

са: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 
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На уроках с использованием УМК «Школа России» и  УМК «Перспективная начальная школа» 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проек-

ты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориенти-

ры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-

формации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и ино-

странных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников являет-

ся творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного пра-

вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навы-

ков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

4) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России», УМК 

«Перспективная начальная школа»  способствует формированию и освоению творческих спо-

собов и приёмов действий, основывается на разработанной в учебниках системе заданий твор-

ческого и поискового характера, направленных на развитие у обучающийся познавательных 

УУД и творческих способностей. В  каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя ис-

следование, 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. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, пред-

лагающих: 

  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. 
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого харак-

тера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкур-

са «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

 Примерный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

 Учебный план МБОУ СОШ №5 составлен на основе примерного учебного плана и отражает и 

конкретизирует основные показатели примерного учебного плана: состав  учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

 Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: - формирование 

гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям; - готовность обучающихся к продолжению образования на по-

следующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным тех-

нологиям; - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использова-

но: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся, в том числе этнокультурные.  

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистан-

ционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождает-

ся тьюторской поддержкой.  
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-

дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.  

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 не-

дели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение го-

да дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

 в 1 классе — 35-40 минут;  

 во 2—4 классах — 40 минут (по решению образовательного учреждения).  

          

Учебный план МБОУ СОШ №5 города Алейска Алтайского края  составлен в соответ-

ствии с:  
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "ОБ ОБРА-

ЗОВАНИИ в Российской Федерации" 

2. ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

3. Примерной основной программой ФГОС 

4. Постановлением главного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении 

САНПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Уставом школы. 

Примерный учебный план для 5-дневной учебной недели 

 

Учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть Школа России 
Перспективная 

начальная школа 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религи-

озной культуры 

и светской эти-

ки 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис- 1 1 1 1 4 
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кусство 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели примерного учебного плана:состав учебных предметов; недельное рас-

пределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам;максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Организационно-педагогические условия. 

Учебный год в ОУ начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах    –   33 недели   

 во 2-4 классах              –    34 недели   

Учебный год делится в 1-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для первоклас-

сников предусмотрены  дополнительные каникулы в феврале. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные Главным управлением   образования и   молодёжной политикой   Алтайского 

края. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 -4 классах, 

Регламентирование образовательного процесса на день. 
-сменность: МБОУ работает в одну смену; 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет: 

 1 класс –  21 урок в неделю 

 2 класс – 23 урока в неделю; 

 3 класс – 23 урока в неделю; 

 4 класс – 23 урока в неделю 

На каждом уроке проводятся 2 динамические паузы для учащихся. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и пере-

мен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания 

учащихся. Перемены между уроками составляют 10-20 минут, продолжительность урока -40 

минут.             

1-е  классы  

В первом полугодии для первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целе-

выми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре 

- декабре - 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии проводится 4 урока по 40 минут 

(один раз в неделю проводится 5 уроков – третий час физической культуры).         

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образо-

вательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного нара-

щивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

Основной формой организации обучения  является классно - урочная. 
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Расписание учебных занятий и курсов внеучебной деятельности  составлено в соответствии с 

нормами и требованиями СанПИН . 

3.2. План внеурочной деятельности 

1.Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в кото-

рых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспи-

тательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися соци-

ально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе. 

Цели организации внеурочной деятельности  начального общего образования: 
 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учрежде-

нии, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свобод-

ного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное). 

Раздел учебного плана внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие лично-

сти. Внеурочная деятельность в школе реализуется через дополнительные образовательные 

программы, программы социализации учащихся, воспитательные программы.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой предельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно- оздорови-

тельное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ СОШ № 5 с учётом запросов обучающихся и кадровых условий. Содержа-

ние занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности осуществляется в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообще-

ства, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе за-

ключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной ор-

ганизации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы.  

При возникновении условий возможно осуществление совместно с организациями и учрежде-

ниями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культу-

ры; в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руково-

дитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отно-

шений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе че-
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рез органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответ-

ствии с их выбором.  

При взаимодействии школы с другими организациями создаются общее программно-

методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые 

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования конкретной образовательной организации.  

Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования. 

Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты:  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

 понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (равно-

правное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной ему социальной среде), 

  получение школьником опыта самостоятельного социального действия (взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде).  

Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного кабинета, иг-

ровая комната, спортзал, компьютерный класс, актовый зал.  

  

План внеурочной деятельности 

 

Направления развития личности Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 
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2. Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОИН № 

363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 

17785); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г.). Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений в 

федеральной государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009г. №373» 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации внеурочной 

деятельности учащихся предъявляются  следующие общие требования, которые взяты за ос-

нову её организации в школе: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не 

включается в учебный план. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок Здоровей-ка 

кружок Разговор о правильном 

питании 

  

кружок Путешествие по тропе 

здоровья 

 

Социальное кружок Юный пешеход 

кружок «Азбука дорожного движения» 

кружок «Вместе весело шагать» 

Эстетическое  кружок «Ярмарка искусств» 

кружок «Волшебный мир оригами» 

Научно-

познавательное  

кружок «Весёлая информатика» 

кружок «Занимательная 

информатика» 

кружок «Занимательная 

математика» 
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специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столь-

ко должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершен-

ствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Эстетическое направление работает на всестороннее интеллектуальное и эстетическое раз-

витие детей в процессе  овладения элементарными приемами.  

Научно-познавательная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) зада-

ний, формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреж-

дений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет образова

тельное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов на класс. 
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучаю

щихся и их родителей (законных представителей). 
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые со-

ответствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества 

3. Организация внеурочной деятельности  
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и краевого уровней, школа выработала свой пере

чень требований 
Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня. 
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 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  начально-

го  общего образования, педагогами школы,  а также  педагогами учреждений дополнительно-

го образования 

 Проведение занятий с учащимися педагогами дополнительного образования осуществляется 

на основе социального партнёрства. 

  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 

пришкольного лагеря  дневного пребывания, учреждений дополнительного образования. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в соответ-

ствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными  педаго-

гическим советом. 

4.Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответ-

ствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО, с учетом требова-

ний СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

1.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года - 1 неделя сентября  

Окончание учебного года  

для учащихся 2-4 классов – 4-5 неделя мая, 35 учебных недель;  

для учащихся 1классов - 4 неделя мая  

2. Продолжительность учебных периодов:  

1 четверть: 1 неделя сентября – 4 неделя октября  

2 четверть: 2 неделя ноября– 4 неделя декабря  

3 четверть: 2 неделя января – 4 неделя марта  

4 четверть:  

для 2-4 классов: 1 неделя апреля – 4 неделя мая  

для 1 класса: 1 неделя апреля – 4 неделя апреля  

3. Продолжительность учебной недели:  

1-4 классы пятидневная учебная неделя (понедельник-пятница)  

4. Продолжительность каникул:  

осенние каникулы: 4 неделя октября -1 неделя ноября ( не менее 9 дней);  

зимние новогодние каникулы: 4 неделя декабря-2 неделя января (не менее 13 дней);  

для обучающихся первых классов дополнительные каникулы: 3 неделя февраля (не менее 7 

дней)  

весенние каникулы: 4 неделя марта – 1 неделя апреля (не менее 8 дней);  

летние каникулы 1 неделя июня-4 неделя августа  

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.  

Начало занятий 8.30ч.  

Продолжительность уроков не менее 40 минут, перемен не менее 10 минут, перемена для при-

ёма пищи не менее 20 минут. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы НОО МБОУ СОШ №5 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социаль-

ного, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся 
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Результатом реализации требований ФГОС НОО должно быть создание образовательной 

среды: 

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен-

ности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофи-

зического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образо

вания должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систе-

му кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополни-

тельного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейше-

го успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации инди-

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя-

тельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 

на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пунк-

та, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образо-

вания, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом осо-

бенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия должны: 
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• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризую-

щий систему условий,  содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования обра-

зовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учё-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

         укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

         уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

         непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательно-

го учреждения, реализующего образовательную программу основного общего образова-

ния. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования 

к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал начального общего 

образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного про-

фессионального развития;  

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближай-

шего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), пси-

хологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достиже-

нию современных образовательных результатов в начальной школе;  

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (форми-

рование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт.  

 

 
В школе действует методическая служба: 

 

МО учителей гуманитарного цикла 

– руководитель О.А. Ханченкова, учитель I категории. 

МО учителей естественно-математических наук – руководитель Г.Б. Воронова, учитель 

высшей категории. 

МО классных руководителей - руководитель С.В. Котова, учитель истории. 

МО учителей начальных классов – руководитель Лунина С.В., учитель первой квали-

фикационной категории. 

 

Школа сотрудничает  со следующими организациями:  

-Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования  

(АКИП-КРО), 

-КГБУ «Центр занятости населения» 

-Территориальный центр помощи семье и детям 

-КГБУЗ «Поликлиника» 

-ЦДТ 

-МО МВД «Алейский» 

-Дом досуга 

-Алейский историко-краеведческий музей 

- Центральная библиотека 

 

 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъяв-

ляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации. На основании данного требования ФГОС 

ООО школой осуществляется перспективное планирование аттестации.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 



253 

 

модернизации системы образования.  Непрерывность профессионального развития педагоги-

ческих работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу  должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образо-

вательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. ОУ 

осуществляет перспективное (на 5 лет) и текущее (на год) планирование курсовой подготов

ки педагогов. В период перехода на новый ФГОС в ОУ ежегодно разрабатывается план-

график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях вве-

дения Стандарта, включающий участие педагога как в школьных методических мероприятиях, 

так и в мероприятиях, предлагаемых АКИПКРО, стажировочными площадками, городским 

отделом образования и др.  

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельно-

сти  педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. Из года в 

год процент педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, увеличи-

вается.  

Состав педагогических кадров остается стабильным, достигшим высокого уровня профессио-

нализма и ответственности за результаты своего труда. Подбор и расстановка кадров произво-

дятся администрацией с учетом дифференцированного подхода к учителю, его индиви-

дуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы. 

 

Организация методической работы в школе 
В целях оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования школа совместно с другими организациями осуществ-

ляет методическое сопровождение введения ФГОС ООО.  

Методическое сопровождение введения ФГОС 

Цель Структуры, ор

ганизующие дея

тельность 

Виды деятельности Подведение 

итогов 

организация 

сопровожде-

ния деятель-

ности педаго-

гов на всех 

этапах реали-

зации требо-

ваний ФГОС 

ООО. 

 методический 

совет 

 рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

 школьные ме-

тодические объ-

единения 

 педагогиче-

ский совет 

 профсоюзный 

комитет 

 администрация 

школы 

 отдел образо-

вания 

 сетевые сооб-

щества 

 стажерские 

площадки 

  

1. Семинары, посвящённые содержа-

нию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью вы-

явления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объедине-

ний учителей, воспитателей по про-

блемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образова-

тельного процесса и социальных парт-

нёров ОУ по итогам разработки основ-

ной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апро-

бации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке раз-

делов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательно-

го учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности ра-

·  совещания 

при директоре, 

·  заседания 

педагогическо-

го и методиче-

ского советов, 

·  решения пе-

дагогического 

совета, 

· презентации, 

· приказы, 

· инструкции, 

· рекомендации 

· резолюции и 
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боты в условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении ма-

стер-классов, круглых столов, стажёр-

ских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

т.д. 

  

Образовательным учреждением осуществляется методическая деятельность по введению 

и реализации ФГОСНОО  на основе плана методического сопровождения внедрения стан-

дарта, который разрабатывается на 1 год.  

Результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об

разования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов.   

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мо-

тивации к обучению и позна-

нию, ценностно- смысловые 

установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуаль-

но- личностные позиции, со-

циальные компетенции, лич-

ностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской 

идентичности  

100% обучающихся, соответ-

ствующих содержанию кри-

терия. Сформированность 

личностных качеств, обозна-

ченных в «Портрете выпуск-

ника начальной школы». Ко-

личество обучающихся, 

участвующих во внеурочной 

деятельности, образователь-

ных, творческих и социаль-

ных, в том числе разновоз-

растных, проектах, школьном 

самоуправлении. 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетен-

циями, составляющими осно-

ву умения учиться, и меж-

предметными понятиями 

100% обучающихся, справ-

ляющихся с заданиями на ос-

нове применения универсаль-

ных учебных действий в 

условиях уровневой диффе-

ренциации 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфиче-

100% обучающихся, овла-

девших материалом учебных 

предметов в условиях уровне-



255 

 

ской для данной предметной 

области деятельности по по-

лучению нового знания, его 

преобразованию и примене-

нию, а также система осново-

полагающих элементов науч-

ного знания, лежащих в осно-

ве современной научной кар-

тины мира 

вой дифференциации 

Уровень профессионализма 

учителя, уровень его профес-

сиональной культуры 

Востребованность услуг учи-

теля (в том числе внеуроч-

ных) учениками и родителя-

ми; использование учителями 

современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; уча-

стие в методической и науч-

ной работе, распространение 

передового педагогического 

опыта; повышение уровня 

профессионального мастер-

ства; работа учителя по фор-

мированию и сопровождению 

индивидуальных образова-

тельных траекторий обучаю-

щихся, руководству их про-

ектной деятельностью; взаи-

модействие со всеми участ-

никами образовательного 

процесса. 

Результаты маркетинговых 

исследований. Наличие ав-

торских программ, методиче-

ских разработок, печатных 

работ. Выступления на меро-

приятиях школьного, окруж-

ного, городского и т.д. уров-

ня. Участие в работе творче-

ской мастерской педагогиче-

ского профессионализма. 

Участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации  

  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятие идеологии Стандарта общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

 3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО.  

 4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по ито-

гам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации.  
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, ин-

струкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про

граммы основного общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и ад-

министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуа-

лизация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви-

вающая работа, просвещение, экспертиза). 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его пси-

хологического развития в процессе школьного обучения.  

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию;  

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, име-

ющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Диагностико-коррекционная работа — выявление особенностей психического развития ре-

бенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований воз-

растным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (опреде-

ление проблемы, выбор метода исследования);  

• разработка рекомендаций.  
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Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа;  

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую воз-

растную ступень.  

Психологическое консультирование– помощь в решении тех проблем, с которыми к психоло-

гу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Психологическое просвещение– приобщение педагогического коллектива, учащихся и роди-

телей к психологической культуре.   

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые диа-

гностические измерения сформированности универсальных  учебных действий проводятся 

при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.  

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае месяце одно-

временно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа 

предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школь-

ной готовности ребенка.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассни-

ков. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения пси-

хологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних меся-

цев жизни ребенка перед началом школьных занятий.  

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адап-

тации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер.  

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым 

сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября 

по январь) предполагается:  

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода пер-

вичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных пе-

дагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного про-

цесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, вы-

явление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, 

как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявля-

емую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у 

детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отноше-

ний, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На 

занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе.  
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6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня 

их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоот-

ношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 

1-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации;  

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению   психологических 

барьеров.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.  

Школа имеет необходимые условия для осуществления психолого-педагогического сопро

вождения участников образовательного процесса, которое обеспечивает  вариативность 

направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  начального общего образования  
Основные направления  

психолого-педагогического сопро

вождения 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Основные формы со

провождения 

Кадровое 

обеспечение 

 Сохранение и укрепление психо-

логического 

здоровья 

 Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни 

 Мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными по-

требностями 

 Выявление и поддержка одарён-

ных детей 

 Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне  

класса 

На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая рабо-

та 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная ра-

бота 

Экспертиза 

Просвещение 

Учителя  

ПМПК 

Педагог-

организатор   

 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми об-

разовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, которое осу-

ществляется на основе «Программы коррекционной работы» 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-

онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действую-

щих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспе-

чивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюд-

жета.  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-

вого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет меха-

низм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финанси-

рования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стан-

дартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ни-

же уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональ-

ный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

Алтайского края в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяе-

мый для образовательных учреждений, расположенных в городской местности.  В соответ-

ствии  с требованиями Стандарта при расчёте  подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. В нормативных локальных актах школы 

отражено:  

частей фонда оплаты труда;  

-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  В распределении сти-

мулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления.  

  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспече-

ния реализации основной образовательной программы начального общего образования. Ма

териально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

а-

моподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  
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-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, набо-

ры инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

-коммуникативные средства;  

дийный про-

ектор, документкамера и т.д.);   

б-

лицы умножения, карточки и т. д.);  

альные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян расте-

ний, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 

 объявле-

ний и т.д.);  

я-

ные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова-

ния, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

 

 

влении (формировании) личности младшего школьника;  

-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова

тельного процесса являются:  

ь-

ной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе:  

а-

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ь-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебно-

го процесса и оборудования учебных помещений»;   
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е-

бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников»; 

  

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательном учреждении.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требова-

ниям и обеспечивать 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 участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности;  

к-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-

турирования текста средствами текстового редактора;  

ские и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) 

в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
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ия диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

о ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучи-

вания видео сообщений; 

 

материальную среду (печать); 

н-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер медиа со-

общений в информационной среде образовательного учреждения;  

 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

 

уроке и вне урока;  

групповой работы над сообщениями (вики);  

анализа данных;  

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

и-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

н-

тов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации;  

о-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях);  

т-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

также компьютерных тренажёров;  

-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся;  

ю-

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сцениче-
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ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением;  

деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образова-

тельного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы до-

стижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

е-

бованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

 системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда;  

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

менным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учеб-

никами (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

 

ни школы высокого уров-

ня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление про-

грамм воспитания и дополнительного образования;  

дневников.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 Целевые ориентиры в системе условий:  
авлено 

на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП 

НОО.  

-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных исследо-

ваний по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса.  

-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществле-

ние педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и вы-

пуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций.  

-техническое обеспечение ОУ будет направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использовани-

ем современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 

сфере управления и практической реализации на всех уровнях.  

повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного професси-

онального образования и повышения квалификации  

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХО

ДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  

  

Направление 

мероприятий  

 

Мероприятия Сроки реа

лизации  

 

Ответственные 
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I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

Анализ и корректировка ос-

новной образовательной 

программы МБОУ СОШ №5 

Май - июнь (еже-

годно) 

Зам. директора по 

УВР  

 

Обсуждение, принятие, со-

гласование и утверждение 

приложений основной обра-

зовательной программы 

НОО 

Август (ежегодно) Директор, зам. 

директора по УВР  

 

Разработка и утверждение 

плана работы образователь-

ного учреждения в соответ-

ствии с реализацией ФГОС 

НОО 

 

Август (ежегодно) Директор, зам. 

директора по УВР  

 

Определение и заказ учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образователь-

ном процессе в соответствии 

с ФГОС.  

Февраль - май 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР,  библиоте-

карь 

II. Организацион

ное обеспечение 

введения ФГОС 

Координация деятельности 

субъектов образовательного 

процесса, организационных 

структур школы по реализа-

ции ФГОС.  

 

 

В течение всего 

периода 

Директор 

 Реализация системы монито-

ринга образовательных по-

требностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

Март - апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР  

 

III. Кадровое обес

печение введения 

ФГОС 

Корректировка плана-

графика повышения квали-

фикации педагогических и 

руководящих работников в 

связи с введением ФГОС 

Август (ежегодно) Зам. директора по 

УВР  

 

Разработка плана научноме-

тодической работы (внут-

ришкольного повышения 

квалификации) с ориентаци-

ей на проблемы введения 

ФГОС 

Август (ежегодно) Зам. директора по 

УВР  

 

IV. Информацион

ное обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на официальном 

сайте образовательного 

учреждения информацион-

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 
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ных материалов о реализа-

ции ФГОС 

 Ответственный 

за сайт школы  

 

Информирование родитель-

ской общественности о реа-

лизации  ФГОС   

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

Изучение общественного 

мнения по вопросам реали-

зации новых ФГОС и внесе-

ния дополнений в содержа-

ние ООП  

 

Март - апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя 

Обеспечение публичной от-

чётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

Июнь (ежегодно) Зам. директора по 

УВР 

 Разработка методических 

рекомендаций для педагоги-

ческих работников (по орга-

низации внеурочной дея-

тельности обучающихся; ор-

ганизации текущей и итого-

вой оценки достижения пла-

нируемых результатов; о ис-

пользованию ресурсов вре-

мени для организации до-

машней работы обучающих-

ся; по использованию интер-

активных технологий и т.п.)  

 

В течение всего 

периода 

 

V. Материально- 

техническое обес

печение введения 

ФГОС 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХЧ 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода  

 Зам. директора 

по АХЧ  

Медик 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников МБОУ СОШ №5  

 

В течение всего 

периода  

Зам. директора по 

АХЧ  

Зам. директора по 

УВР  

 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды тре-

бованиям ФГОС 

В течение всего 

периода  

Библиотекарь  
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Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурса-

ми 

В течение всего 

периода  

Библиотекарь 

Наличие доступа МБОУ 

СОШ №5 к электронным об-

разовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных ба-

зах данных  

 

В течение всего 

периода  

Библиотекарь  

 

Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в обра-

зовательном учреждении.  В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования образовательного учреждения:  

 контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание;  

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнитель-

ной литературой и пособиями, средствами обучения;  

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспе-

ченность вспомогательным персоналом;  

 инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе:  

 учебные достижения обучающихся;  

 физическое развитие и состояние здоровья обучающихся;  

 воспитательная система;  

 педагогические кадры;  

 ресурсное обеспечение образовательного процесса;  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы шко

лы:  

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

 организация питания;  

 система научно-методической работы;  

 система работы методического объединения;  

 система работы школьной библиотеки;  

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  
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 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся усло-

виями организации образовательного процесса в школе;  

 информационный банк данных о педагогических кадрах;  

 занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по парал-

лели, по школе);  

 организация внеурочной деятельности обучающихся;  

 обучение учащихся из других микрорайонов;  

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении:  

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 диагностика уровня обученности;  

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);  

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);  

 работа с неуспевающими обучающимися;  

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:  

 распределение учащихся по группам здоровья;  

 количество дней, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);  

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе:  

 уровень воспитательных систем по классам;  

 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по шко-

ле);  

 участие в общешкольных мероприятиях (по школе);  

 участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях 

(по школе);  

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении:  

 повышение квалификации педагогических кадров;  

 работа над индивидуальной методической темой;  

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня;  

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, ма-

стер-классов, публикации);  

 реализация образовательных программ;  

 участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 аттестация педагогических кадров. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении:  

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров)  

 учебно-методическое обеспечение:  

 - комплектование библиотечного фонда;  

 - укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

 - содержание медиатеки школы;  

 - материально-техническое обеспечение;  

 - оснащение учебной мебелью;  
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 - оснащение лабораторным оборудованием; 

 - оснащение демонстрационным оборудованием;  

 - оснащение компьютерной техникой;  

 - оснащение интерактивными средствами обучения; 

 - оснащение наглядными пособиями;  

 - оснащение аудио и видеотехникой;  

 - оснащение оргтехникой.  

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе:  
 учебные планы;  

 учебные программы;  

 использование образовательных программ;  

 обеспеченность учебной литературой;  

 система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными учре-

ждениями;  

 традиции и праздники в школе;  

 результаты успеваемости;  

 количество отличников;  

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и интеллекту-

альных конкурсах, спартакиад различного уровня;  

 уровень квалификации педагогов.  

  

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образователь

ного учреждения.  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ ООП НОО 
 

Номер изме

нений 

Номера листов Номер доку

мента 

Подпись 

внёсшего из

менения 

Дата Срок введе

ния измене

ния 

Примечание 

измененных новых аннулированных заменённых 
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