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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Зеленорощинская средняя 
общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края.

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования. Она 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельной частью, обеспечивающей определенное направление деятельности 
МКОУ «Зеленорощинская СОШ». Образовательная программа обеспечивает 
жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ «Зеленорощинская СОШ» в 
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 
образования, изложенными в федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Основная общеобразовательная программа (ООП) начального общего образования 
(НОО) разработана в соответствии с нормативными документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» № 373 от 06.10.2009 в редакции от 31.12.2015);
-Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
-Уставом МКОУ «Зеленорощинская СОШ».

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

1.1.1 Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования (ООП НОО)— обеспечение выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО).

Цель и основной результат начального общего образования - развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач:

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

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  дети с ОВЗ);

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;

использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды с.Зеленая Роща, с.Зимино, пос. Плоскосеминский, Ребрихинского 
района.

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования 
осуществляется:

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

направлена на обеспечение ФГОС НОО:
равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества;

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 
обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 
использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 
педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, функционирования системы образования в целом;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Начальное общее образование может быть получено:
в МКОУ «Зеленорощинская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность 

(в очной, очно-заочной или заочной форме);
вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Образовательные программы начального общего образования реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации.

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 
адаптированным основным образовательным программам начального общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 
более чем на два года.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов:
-личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности);
-культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
-деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно - 
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика).
В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 
в достижении целей личностного социального и познавательного развития обучающихся;
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития.
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.

Состав участников образовательных отношений МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ»:

-учащиеся, обучающиеся по общеобразовательным программам с учетом характерных 
психолого-педагогических особенностей детей младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет), а также дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
адаптированным программам;

-родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
-педагогические работники, выполняющие обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.

ООП НОО предоставляет возможности для участников образовательных отношений:
- ученику -  в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры 
и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 
учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В этом аспекте 
образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 
индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции о правах ребенка»;
- родителям (законным представителям), как гарантия «наилучшего обеспечения 
интересов ребенка», обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка», повышение 
их педагогической компетентности и ответственности за судьбу детей;
- учителям - гарантию права на самореализацию и индивидуальный результат 
профессиональной деятельности, проектирования учебной программы, выбора 
диагностических методик и инновационных технологий.
Программа построена с учетом заказа участников образовательной деятельности, 
особенностей и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и включает учебные предметы и курсы школьного компонента для 
реализации индивидуальной образовательной траектории школьников.
В микрорайон школы входят несколько сёл: село Зелёная Роща, разъезд Дальний, посёлок 
Ключёвка, посёлок Орёл, посёлок Плоскосеминский, село Зимино, посёлок Майский. 
Дети из Ключёвки, Орла и Дальнего ежедневно подвозятся на занятия автобусами ПАЗ и 
ГАЗ. Школ в микрорайоне три. МКОУ «Зеленорощинская СОШ» является юридическим 
лицом и имеет два филиала: Зиминская СШ филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и
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Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ». ООП НОО реализуется на 
уровне начального общего образования в базовой школе и двух филиалах.

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы

Содержание основной образовательной программы МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ», осуществляющей образовательную деятельность отражает требования ФГОС 
НОО и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями 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;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов по внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
- программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 
программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:

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

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 
обучающихся, их всестороннее образование. Образовательная программа является 
основанием для определения качества выполнения государственных стандартов. 
Программа отражает интересы и запросы жителей сел микрорайона: село Зелёная Роща, 
разъезд Дальний, посёлок Ключёвка, посёлок Орёл, посёлок Плоскосеминский, село
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Зимино, посёлок Майский, направлена на выполнение социального заказа учащихся и 
их родителей (законных представителей).

Основная общеобразовательная программа сформирована с учётом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального 
общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими 
и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении 
начального общего образования.

ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей:
- учащихся -  в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности;
- общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
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интеллектуальной элиты;
- населенного пункта, района - в возрождении и развитии традиций села, района как 
сельскохозяйственной и культурной части России.
Образовательная программа НОО создана с учетом особенностей и традиций МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ», предоставляющих возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности, социальной направленности, с 
учётом требований ФГОС НОО к портрету выпускника начальной школы: 

личностных характеристик выпускника:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.
Характеристик выпускника в аспекте обучения:
готовность к обучению в основной школе;

-  умение успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и навыки;
-  сформированность основных приемов мышления (мобильность, рациональность, репро

дуктивность, эвристичность);
-  владение основными приемами творческой деятельности (творческая индивидуальность 

субъекта жизнедеятельности);
-  сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение 

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и достижений);
Характеристик выпускника в аспекте воспитания:

-  уровень воспитанности, нравственных убеждений, гражданственности, толерантности, 
патриотизма, любви к родному городу;

-  готовность к созидательной деятельности;
-  способность к диалогу с различными субъектами социальной жизни.

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 
обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательной деятельности:

-  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, закреплены в заключённом между ними и образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы.

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность -  важная составляющая содержания образования,
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увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 
способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения 
школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно личностных 
результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный 
вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, 
мотивов.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, создание благоприятных условий для 
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-  улучшить условия для развития ребенка;
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, 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.

Организация занятий по направлениям развития личности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности. Возможно использование линейного и 
нелинейного расписания урочных и внеурочных занятий. При линейном расписании 
учебного процесса внеурочные занятия проводятся до или после уроков. При нелинейном
-  уроки чередуются с занятиями по внеурочной деятельности. Расписание занятий 
внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся. Расписание утверждается руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:
-  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Принцип преемственности 

заключается в выборе обязательного направления деятельности, которое продолжится в 
основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного общества в основной 
школе.

-  Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 
реализацию при получении начального общего образования всех пяти направлений 
развития личности.

-  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития.
-  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.
-  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
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при организации внеурочной деятельности. (Часть программы внеурочной деятельности 
реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или 
иных занятий содержится в программе курса внеурочной деятельности).

-  Принцип учета УМК, использованного в образовательной деятельности.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 
дополнительного образования.

Внеурочная деятельность в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» осуществляется - 
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность по типу 
школы полного дня. Допускается освоение программ внеурочной деятельности совместно 
с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 
учреждениями культуры, а также в сотрудничестве с другими организациями и с 
участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(комбинированная схема).

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность заключается в создании 
условий для полноценного пребывания ребёнка в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в течение дня, содержательном единстве учебного, 
воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность предполагается, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники данной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
педагог-психолог и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские 
научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т.д.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 
основы организации образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. В организации, 
осуществляющей образовательную деятельность имеется набор средств для выявления 
потребностей обучающихся во внеурочной деятельности (Приложение 1). Классные 
руководители самостоятельно определяют форму и средства для выявления потребностей 
во внеурочной деятельности у обучающихся класса.

При взаимодействии организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
другими организациями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МКОУ «Зеленорощинская СОШ».
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность в зависимости от 
конкретных условий и возможностей, в соответствии с общеобразовательной программой, 
с учетом пожеланий родителей и обучающихся выбирает способы реализации модели 
внеурочной деятельности.

Первый способ - предполагает формирование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся в рамках внеурочной деятельности

Преимущества первого способа:
• создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее

привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности;
• обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в

другую (в течение учебного года исходя из психофизиологических особенностей 
учащихся начальной школы);

• обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности.
Второй способ -  основан на использовании метода проектов. Содержательные 

аспекты метода выбираются в соответствии с основными направлениями развитии 
личности, традициями организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
региональными особенностями условиями осуществления образовательной деятельности. 
Например, «Стану олимпийцем», «Семейные традиции», «Земля отцов -  моя земля», 
«Алтай -  многонациональный край», и др.

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений 
развития личности при возможном выделении наиболее значимых 
(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности 
детей и формы представления результатов.

Организационные аспекты:
1) проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение 

учебного года;
2) время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные 

дни, если пятидневная учебная неделя), определяется в зависимости от содержательного 
наполнения проектов;

3) проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, 
так и спроектированы в целом на весь период освоения начального общего образования;

4) проект предназначается, как для классов, так и для групп детей;
5) организацию внеурочной деятельности осуществляют: классный

руководитель, учителя-предметники, ответственный по ВР, ответственный за 
деятельность детских организаций, школьный педагог-психолог.

Преимущества второго способа:
• учет различных условий организации образовательной деятельности;
• обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в 

другую (в течение учебного года исходя из психофизиологических особенностей 
учащихся начальной школы);

• обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности.
Особенностью организации внеурочной деятельности в МКОУ «Зеленорощинская

СОШ» является проведение занятий сразу после уроков в связи с осуществлением подвоза 
детей из трёх сел микрорайона (в два рейса), а также использование нелинейного 
расписания, что не противоречит требованиям СанПиН.
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Диагностико-аналитический инструментарий 
изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной деятельности

младших школьников

Предмет
изучения

Критерии 
анализа и оценки

Показатели Приемы и методы 
изучения

1 2 3 4
Состояние
системы
внеурочной
деятельности
учащихся

I. Включенность 
учащихся в систему 
внеурочной деятельности

1. Охват учащихся 
программами внеурочной 
деятельности
2. Сформированность 
активной позиции учащихся во 
внеурочной деятельности

1. Статистический 
анализ участия учащихся 
во внеурочной 
деятельности, освоения 
ими программ 
дополнительного 
образования
2. Педагогическое 
наблюдение
3. Метод 
незаконченного 
предложения 
(недописанного тезиса)

II. Соответствие 
содержания и способов 
организации внеурочной 
деятельности принципам 
системы

1. Гуманистическая 
направленность деятельности
2. Системность организации 
внеурочной деятельности
3. Вариативность видов 
(направлений), форм и способов 
организации внеурочной 
деятельности
4. Направленность 
деятельности на развитие и 
появление творчества детей и 
взрослых
5. Ориентация внеурочной 
деятельности на формирование у 
детей желания быть полезным 
окружающим людям и 
потребности в достижении 
успеха

1. Методы системного 
анализа
(морфологический, 
структурный, 
функциональный анализ)
2. Метод экспертной 
оценки
3. Методы 
индивидуальной и 
групповой самооценки
4. Анкетирование
5. Педагогическое 
наблюдение

III. Ресурсная 
обеспеченность процесса 
функционирования системы 
внеурочной деятельности 
учащихся

1. Обеспеченность кадровыми 
ресурсами
2. Обеспеченность 
информационно
технологическими ресурсами
3. Обеспеченность 
финансовыми ресурсами
4. Обеспеченность 
материально-техническими 
ресурсами
5. Обеспеченность 
организационно
управленческими ресурсами

1. Метод экспертной 
оценки
2. Методы 
индивидуальной и 
групповой самооценки
3. Анкетирование
4. Тестирование
5. Педагогическое 
наблюдение

Эффективность
системы
внеурочной
деятельности

IV. Продуктивность 
внеурочной деятельности

1. Знания, умения и навыки, 
сформированные у школьников в 
процессе занятий в объединениях 
дополнительного образования и в 
ходе подготовки и проведения 
внеурочных воспитательных дел
2. Достижения учащихся в 
культивируемых видах 
внеурочной деятельности

1. Методика «Репка»
2. Анализ освоения 
учащимися программ 
дополнительного 
образования
3. Метод
незаконченного рассказа 
(предложения)
4. Педагогическое 
наблюдение
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5. Анализ содержания 
«портфеля достижений» 
учащихся
6. Анализ результатов 
участия детей в 
мероприятиях 
состязательного характера
7. Метод экспертной 
оценки
8. Метод 
индивидуальной и 
групповой оценки

V. Удовлетворенность 
учащихся, родителей и 
педагогов организацией 
внеурочной деятельности и 
ее результатами

1. Удовлетворенность 
младших школьников участием 
во внеурочной деятельности
2. Сформированность у 
родителей чувства 
удовлетворенности посещением 
ребенка внеурочных занятий
3. Удовлетворенность 
педагогов организацией и 
ресурсным обеспечением 
внеурочной деятельности, ее 
результатами

1. Тестирование
2. Беседа
3. Анкетирование
4. Цветопись, 
ассоциативный рисунок
5. Метод
незаконченного рассказа 
(недописанного тезиса)

Формы и методы изучения интересов и потребностей 
младших школьников и запросов их родителей

Анкета
для родителей будущих первоклассников

(составлена С.П. Царевой, заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе лицея № 20 г. Пскова)

Цель: получить от родителей будущих первоклассников информацию об интересах и 
увлечениях детей, необходимую для проектирования системы внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов
Ход проведения. На организуемом в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность собрании родителей будущих первоклассников администрация учебного 
заведения предлагает ответить на вопросы анкеты:

Анкета
Уважаемый родитель! Жизнь в школе -  это не только уроки, но и интересные школьные и 
классные дела, увлекательные занятия в кружках, клубах, секциях, студиях. Чтобы Ваш 
ребенок успешно адаптировался к школьной жизни, быстро нашел занятие по душе, 
просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Что интересует Вашего ребенка больше всего?

2. Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из предлагаемых 
ответов:
- да;
- нет.
Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, где 
проходят занятия
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3. Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните один из 
предлагаемых ответов:
- да;
- нет;
- и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не посещает детский сад).
4. Какое занятие доставляет ему наибольшую радость?

5. Что его может огорчить?

6. Назовите любимую игру Вашего сына или дочери

7. Какое направление внеурочной деятельности школьников может вызвать у вашего 
ребенка наибольший интерес? Подчеркните не более двух из перечисленных:
- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- научно-техническое (техническое творчество);
- научно-познавательное;
- туристско-краеведческое;
- военно-патриотическое;
- эколого-биологическое.
Обработка полученных данных. При обработке анкет необходимо выяснить, сколько 
дошкольников занимаются в кружках, секциях, студиях; какие учреждения они посещают; 
какие направления внеурочной деятельности, по предположению родителей, могут 
вызвать у детей наибольший интерес. На основе обработанной и систематизированной 
информации следует начать разработку проектных представлений об организации 
внеурочной деятельности учащихся формируемых первых классов.

Анкета 
родителей первоклассников

(составлена профессором Е.Н. Степановым)
Цель: выявить интересы и увлечения первоклассников, возможности и условия их 
реализации
Ход проведения. На родительском собрании или во время индивидуальных встреч 
учитель предлагает родителям заполнить анкету

Анкета
Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка играют его 
потребности, интересы и увлечения. Необходимо помочь детям найти интересное и 
полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого надо объединить усилия семьи и 
школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в совместной работе -  искренне ответить на 
следующие вопросы:
1. Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните 
не более пяти ответов из предлагаемых:
- слушать и читать книги, журналы, газеты;
- смотреть телевизор;
- ходить в кино;
- работать на компьютере;
- посещать театры, концерты;
- посещать музеи, выставки;
- слушать музыку;
- играть на музыкальных инструментах;
- помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и т.д.;
- мастерить, ремонтировать;
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заниматься в кружках технического творчества; 
заниматься рукоделием (шить, вязать); 
заниматься кулинарией; 
рисовать;
заниматься фотографией;
заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и т.д.);
играть в различные подвижные игры;
заниматься физкультурой и спортом;
проводить время в компании с друзьями;
ничего не делать;
что еще (допишите)

2. Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните один из двух 
ответов:
- да;
- нет.
Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, студии и 
наименование учреждения, где проходят занятия

3. Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и 
подчеркните один из предлагаемых ответов:
- положительно;
- трудно сказать;
- отрицательно.
4. Чем увлекаются члены Вашей семьи

5. Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать 
своему ребенку? Подчеркните не более двух из перечисленных:
- художественно-эстетическое;
- научно-познавательное;
- физкультурно-спортивное;
- научно-техническое (техническое творчество);
- туристско-краеведческое;
- военно-патриотическое;
- эколого-биологическое.
6. Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка-первоклассника

Обработка полученных результатов. Количественный анализ результатов 
анкетирования позволяет выявить наиболее популярные и редкие интересы и увлечения 
детей. Можно на основе полученных данных составить карту интересов и увлечений 
учащихся. Особое внимание следует уделить ответам родителей на пятый вопрос, которые 
в своей совокупности можно рассматривать в качестве социального заказа родителей 
учебному заведению. Их необходимо учитывать при проектировании системы внеурочной 
деятельности младших школьников.

Методика «Игра-путешествие по морю любимых занятий»
(составлена доцентом И.М. Витковской)

Цель: определение интересов и потребностей младших школьников.
Ход проведения. Учитель сообщает детям, что они отправляются в путешествие по морю 
любимых занятий, и каждый выберет себе там дело, которое ему понравится. Выбирать
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надо такое занятие или дело, которое ребенок захочет и сможет потом выполнить 
самостоятельно или вместе с одноклассниками. Выбирается вид транспорта, капитан, и 
дети "путешествуют с одного острова на другой". К доске прикрепляется карта, на 
которой изображено море. Постепенно на море появляются острова. Форма островов 
одинаковая: все острова имеют по пять бухт, в каждой из них можно заниматься каким- 
нибудь делом. Надо выбирать любимое.
Остров труда
1. Мастерить.
2. Шить или вязать.
3. Ухаживать за животными или растениями.
4. Изготавливать игрушки.
5. ?
Остров красоты
1. Петь.
2. Танцевать.
3. Ходить и ездить на экскурсии.
4. Рисовать.
5. ?
Остров игр
1. Играть в подвижные игры.
2. Заниматься спортом.
3. Играть в шахматы и шашки.
4. Участвовать в КВН и других конкурсах.
5. ?
Остров знаний
1. Читать книги.
2. Рассматривать художественные альбомы и открытки.
3. Слушать стихи и музыку.
4. Помогать младшим и сверстникам в учебе.
5. ?
Ответы записываются каждым учеником индивидуально на своем листочке. После 
выполнения этого задания детям предлагается записать тот остров, к которому они в 
следующий раз поплывут в первую очередь.
Обработка полученных результатов. Педагог составляет таблицу, в которой по 
вертикали перечисляются фамилии и имена учащихся, а по горизонтали -  бухты островов. 
В прямоугольники, образовавшиеся при пересечении вертикальных и горизонтальных 
линий, заносятся результаты выбора каждого ребенка. Подсчет количества сделанных 
всеми учащимися выборов той или иной бухты помогает выявить наиболее желаемые 
(популярные) занятия детей этого классного сообщества. Анализ результатов выбора 
конкретного ребенка позволяет судить о его интересах. Особое внимание при 
определении его индивидуальных увлечений и интересов следует обратить на итоги 
выполненного им последнего задания игры.

Методика «Цветик-семицветик»
(составлена доцентом И.М. Витковской)

Цель: выявление направленности интересов младших школьников.
Ход проведения. На уроке труда каждым учеником изготавливается цветок со съемными 
лепестками. Затем учитель предлагает записать на лепестках желания, исполнение 
которых детям больше всего хочется. Прежде чем записать желание на лепестке, надо 
поставить порядковый номер. Таким образом, каждый ребенок сформулирует 7 желаний, 
которые будут им же проранжированы.
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Обработка полученных результатов. Для более детального и глубокого анализа 
результатов целесообразно составить следующую таблицу:

Ф.И.О. Желание для 
себя

Для родных и 
близких

Для класса и 
школы

Для всех 
людей

1. Антонова 
Аня

3 1,2,6 4,5 7

Подсчитанное количество выборов в каждой колонке позволяет сформировать 
предположение о направленности интересов учащихся класса. О содержании и 
направленности интересов каждого ребенка можно судить по его записям на первом, 
втором и третьем лепестках.

Альбом-эстафета «Наш класс»
(разработана М.Н.Тарасовой, учителем начальных классов 

Покровской школы Красногородского района)

Цели:
1) получить педагогически важную информацию об учащихся-первоклассниках и их 
семьях;
2) способствовать включению всех учащихся и членов их семей в совместную 
деятельность по выбору названия, эмблемы, девиза и основных правил жизнедеятельности 
класса.
Участники: классный руководитель, учащиеся 1-го класса, родители и родственники 
первоклассников.

Ход проведения
Классный руководитель оформляет обложку альбома (обычно используется альбом для 
рисования или черчения), на которой делается надпись: «Альбом-эстафета «Наш класс». 
Каждому учащемуся предлагается оформить в течение двух-трех дней одну или две 
страницы альбома, подписанные его именем (например, Иванов Максим). В оформлении 
страниц альбома принимают участие не только первоклассники, но и родители и другие 
члены семьи. На этих страницах приклеивается фотография ребенка, помещаются 
наиболее важные сведения о нем, особенно о его увлечениях, друзьях, особенностях 
характера, рассказывается о традициях и праздниках семьи. Далее вносятся предложения 
членов семьи о том, как назвать классный коллектив, какими могут быть девиз, эмблема и 
правила жизнедеятельности в классном сообществе. Члены семьи должны обосновать 
свои предложения, постараться расшифровать каждую деталь изображенной эмблемы. В 
середине альбома отводятся страницы для классного руководителя, которые содержат те 
же разделы, что и у его воспитанников.
По окончании эстафеты классный руководитель, дети и родители готовят и проводят 
совместное дело, в ходе которого подводятся итоги эстафеты, выбирается название 
класса, его девиз и эмблема, формулируются правила жизнедеятельности в классном 
сообществе, оформляется классный уголок. Каждая семья получает изготовленный 
старшеклассниками подарок за участие в эстафете.
Педагогический анализ результатов эстафеты. Классный руководитель обращает 
внимание на интересы, особенности характера детей и на то, что является наиболее 
значимым для той или иной семьи. Полученная информация используется при 
моделировании воспитательной системы класса и планировании учебно-воспитательной 
работы.

Диагностическая игра «Путешествие в страну увлекательных занятий»
(разработана Л.А.Павловой, учителем русского языка и литературы
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Покровской школы Красногородского района)
Участники: учащиеся 1-4-х классов, занимающиеся в различных кружках, клубах, 
секциях.
Цель: выявить интересы, склонности и увлечения учащихся начальных классов для 
использования данной информации в процессе разработки модели воспитательной 
системы школы.
Подготовительная работа:
1. Организация посещения учащимися начальных классов в течение двух недель 
кружковых, секционных и клубных объединений, созданных и работающих в школе и 
Доме культуры.
2. Подбор информационных материалов об участии школьников в различных видах 
деятельности: дневников туристических походов, летописей классных дел, видеофильмов 
о творческих отчетах коллектива школы перед жителями волости и т.п.
3. Разработка сценарного плана игры, подготовка старшеклассников к выполнению 
организаторской роли в игровых ситуациях.
4. Изготовление цветков из бумаги на занятиях кружка "Умелые руки".
5. Оформление обложки альбома "Путешествие в мир увлекательных занятий", 
изображение на его страницах эмблем и названий школьных объединений по интересам. 
Оформление, оборудование и инвентарь:
а) плакат со словами: «В школе много разных дел -  выбирай на вкус!»;
б) выставка подготовленных информационных материалов;
в) телевизор и видеомагнитофон;
г) альбом «Путешествие в мир увлекательных занятий»;
д) в зале три рабочих места, оборудованных для младших школьников (столы, стулья, 
фломастеры красного, желтого и зеленого цвета).
Ход игры
1. Младшие школьники по своему желанию занимают рабочие места.
2. Звучит музыка из песни «Вместе весело шагать».
3. Ведущий игры произносит краткое вступительное слово:
Ребята, сегодня мы собрались вместе для того, чтобы помечтать о нашем с вами будущем, 
поговорить о том, чем вы хотели бы заниматься в новом учебном году. А помогут нам 
мечтать и беседовать герои из известной сказки Николая Носова "Незнайка и его друзья". 
(Происходит представление сказочных героев). Они пришли к нам в гости для того, чтобы 
рассказать о своих занятиях в кружках и секциях нашей школы и Дома культуры.
4. Выступают сказочные герои. Они знакомят младших школьников с работой кружков 
и секций, показывают в творческой форме то, чему научились, демонстрируют поделки 
кружковцев, рисунки, фотографии.
5. Ведущий:
А теперь подумайте и решите, кто из сказочных героев больше всего вам понравился, 
кому из них подарите свои цветки.
6. Каждый учащийся выбирает по своему усмотрению наиболее понравившегося героя 
и дарит ему свой цветок.
7. Ведущий предлагает участникам игры посмотреть видеофильм о творческом отчете 
школьных объединений по интересам учащихся. Демонстрируется видеофильм.
8. Ведущий:
Ребята, с помощью сказочных героев и просмотра видеофильма вы познакомились с 
интересными делами и занятиями кружковцев. А теперь мы хотим услышать ваше 
мнение. Что больше всего вам понравилось? В каком кружке, клубе, секции вы хотели бы 
заниматься?
9. Каждый учащийся начальной школы кратко делится своими впечатлениями и 
называет клубное объединение, в котором он хотел бы заниматься в этом учебном году.
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10. Младшие школьники заполняют альбом "Путешествие в мир увлекательных занятий". 
На листах с названием и эмблемой кружков и секций ученики рисуют круги трех цветов:
- зеленого -  в этом объединении хочу и буду заниматься;
- желтого -  в этом объединении, наверно, интересно, но я не буду в нем заниматься;
- красного -  мне не понравилось и не хочется в нем заниматься.
11. Ведущий предлагает завершить путешествие занимательными играми, которые 
подготовлены старшеклассниками.
Педагогический анализ результатов диагностической игры. Анализ высказываний и 
пометок в альбоме позволяет выявить интересы, склонности и увлечения учащихся 
начальных классов. Эту информацию целесообразно использовать при проектировании 
индивидуальной траектории развития ребенка и моделировании воспитательного 
пространства сельской волости.

Карта интересов и увлечений учащихся
(составлена профессором Е.Н. Степановым)

Цель: выяснить основные интересы и увлечения учащихся класса и систематизировать 
информацию о них
Ход составления карты. С целью выяснения интересов и увлечений учащихся класса 
педагог проводит индивидуальные беседы с детьми и анкетирование их родителей. 
Полученную информацию учитель систематизирует с помощью составления карты 
интересов и увлечений. Можно составить карты двух видов.
Первая карта составляется на основе систематизации различных видов интересов и 
увлечений детей. На ней изображаются символы того или иного вида увлечения 
(интереса), указывается количество детей, увлекающихся, например, танцами, их имена и 
фамилии. Нередко вместо символов на карте изображается окружность, поделенная на 
секторы разного цвета. Количество секторов столько, сколько существует у членов 
классного коллектива разновидностей интересов и увлечений. Размер сектора, т.е. его 
площадь, зависит от количества детей, имеющих одно и то же увлечение.
На карту второго вида наносятся символы для обозначения учреждений и организаций, в 
которых реализуются интересы детей. Как правило, в центре карты изображается школа, а 
на определенном расстоянии от нее изображаются символы учреждений и организаций, в 
которых занимаются дети. Размер символов зависит от количества занимающихся 
школьников. Рядом с символами можно указать имена и фамилии занимающихся детей.

Деловая игра 
«Планирование воспитательной работы в классе»

(составлена Т.В.Павловой, учителем начальных классов школы № 18 г. Пскова)

Цели:
1) выявить запросы и ожидания родителей обучающихся по отношению к организации 
воспитательного процесса в классе;
2) способствовать более активному участию родителей в жизнедеятельности класса и 
воспитательной работе с учащимися.
Участники: родители учащихся младшего или среднего школьного возраста, классный 
руководитель обучающихся.
Подготовительная работа
1. Классный руководитель разрабатывает сначала замысел, а затем -  сценарный план 
проведения деловой игры.
2. Педагог приглашает родителей для участия в родительском собрании.
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3. Группа детей изготавливает жетоны шести цветов в количестве 30-36 штук (в 
зависимости от численности обучающихся и количества родителей, регулярно 
участвующих в родительских собраниях) и 6 табличек для игровых групп.
Оформление, оборудование и инвентарь:
а) 30-36 жетонов желтого, красного, зеленого, голубого, белого и синего цвета;
б) таблички с названиями игровых групп: «Родители», «Дети», «Учителя»,
«Администрация школы», «Бабушки-дедушки»;
в) в центре классной доски -  название темы родительского собрания;
г) оборудованные рабочие места для ведущего игры, в качестве которого выступает 
классный руководитель, и для шести родительских групп (стол с прикрепленным к нему 
листом цветной бумаги и табличкой с названием группы, стулья, бумага, ручки, 
карандаши);
д) 6 карточек с опорными словами, раскрывающими содержание основных направлений 
развития детей:
- эстетическое развитие: художественный вкус, воображение, ориентировка в
искусстве, чувство прекрасного;
- духовно-нравственное развитие: доброта, честность, чуткость, внимание к
окружающим, уважение, милосердие;
- физическое развитие: сила, ловкость, быстрота, гибкость, выносливость, здоровый 
образ жизни;
- коммуникативное развитие: культура общения, речь, взаимопонимание, дружба, 
коллектив;
- интеллектуальное развитие: мышление, память, внимание, восприятие,
воображение, познавательные потребности и мотивы, интерес к учебе;
- развитие самопроцессов: самоанализ, самоопределение, самопроектирование,
саморазвитие, самореализация, самоутверждение, самопознание, самооценка.
Ход деловой игры
При входе в учебный кабинет класса каждый родитель вытаскивает из непрозрачного 
мешочка жетон и занимает рабочее место за столом, к которому прикреплен лист бумаги, 
схожей по цвету с жетоном.
Классный руководитель называет тему и цель деловой игры, разъясняет правила участия в 
ней.
В каждой игровой группе выбираются «делегат» (представляет мнение группы остальным 
участникам игры) и «секретарь» (записывает идеи (мнения) членов группы).
Разминка. В ходе разминки родителям необходимо в течение трех-пяти минут в 
соответствии со своей игровой ролью продолжить фразу: «Воспитательная работа в 
классе -  это ...».
После группового обсуждения «делегаты» зачитывают продолжения незаконченной 
фразы.
Первый этап. Педагог кратко напоминает родителям об основных направлениях развития 
детей, раздает карточки с опорными словами, раскрывающими содержание направлений 
развития, а затем предлагает группам в соответствии со своими игровыми ролями выбрать 
наиболее значимое направление личностного развития детей. В течение 3-5 минут группы 
выполняют это задание, и «делегаты» информируют участников игры о результатах 
группового обсуждения.
Второй этап. Представитель каждой группы вытаскивает из мешочка карточку с 
названием одного из направлений личностного развития школьников, в соответствии с 
которым в группе будет осуществляться планирование воспитательной работы в классе на 
новый учебный год. Ведущий предлагает игровым группам разработать пакет из трех 
идей:
1) тактической (адресуется директору школы);
2) стратегической (в адрес начальника городского управления образования);
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3) фантастической (адресуется министру образования и науки Российской Федерации). 
После группового обсуждения «делегаты» представляют разработанные в группах пакеты 
идей.
Третий этап. Игровым группам предлагается составить перечень наиболее важных 
совместных дел по своим направлениям, которые можно включить в план работы 
классного коллектива на новый учебный год. В ходе обмена мнениями участники вносят 
предложения в план работы и выделяют главные из них. «Делегаты» информируют о 
наиболее важных предложениях своих групп.
Рефлексия. Каждый из родителей, уже не в соответствии со своей ролью, продолжает 
фразу: «Участвуя в игре, я понял(а), что . » .
Классный руководитель благодарит родителей за активное участие в деловой игре и 
выражает надежду на посильный вклад родителей в подготовку и проведение намеченных 
совместных воспитательных дел.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы

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

Планируемые результаты:
-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;
-являются основой для разработки основной образовательной программы начального 
общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОГС НОО.
1.2.1 Общие положения

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования отражают требования ФГОС 
НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 
обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 
результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников учитывает 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.
Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 
которыми овладеют школьники, обучающиеся в МКОУ «Зеленорощинская СОШ», при 
получении начального общего образования.
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.
Виды универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 
ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:

1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им 

приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим 
названные блоки УУД несколько подробнее.

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 
нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 
ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 
знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 
социальных ролях и межличностных отношениях.

Самоопределение -  определение человеком своего места в обществе и жизни в 
целом, выбор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в 
обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи -  построения 
индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 
перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности 
следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном 
обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 
для меня учение», и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственно
этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей.

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 
организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; планирование -  определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция -  внесение
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необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил 
и энергии, способность к волевому усилию -  к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению препятствий.

В блоке универсальных действий познавательной направленности 
целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; 1логические, 
действия постановки и решения проблем. В число общеучебных входят: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование 
(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; умение 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 
как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений,
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов -  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера -  
контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

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

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

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

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета;

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала.

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего



26

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 
знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию 
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:
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междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»;

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура».

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями.

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира.

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают:



28

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

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

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

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

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

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

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

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

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

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

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

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

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

1.2.5 Предметные результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

1.2.5.1. Русский язык и литературное чтение
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

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

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

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

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

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

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

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

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

1.2.5.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.5.3 Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;



31

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

1.2.5.4. Математика и информатика
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
1.2.5.5 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

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

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

1.2.5.6. Основы религиозных культур и светской этики
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса 
выпускник научится:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

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

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

становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.
1.2.5.7 Искусство
Изобразительное искусство:
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.25.8 Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

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

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

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

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

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

1.2.5.9 Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
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обороне» (ГТО) (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты.

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью:
- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности.
- Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок:
- внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 
образовательной организации службами), которая задает общее понимание того, что 
подлежит оценке; как - в каких формах, с помощью каких заданий - наиболее 
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными;
- внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой образовательной 
организацией (обучающимися, педагогами, администрацией), которая строится на 
основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки 
повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, 
способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, 
становится возможным использовать накопленную в ходе текущей образовательной 
деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 
итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных
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достижений обучающихся.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательной деятельности 
на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 
образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 
деятельность, согласованную с внешней оценкой.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся. 
Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, педагогических работников учитывает планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и работников образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы.

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 результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя 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 ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
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опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносят результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

«зачёт/незачёт» («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 знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, ориентации на содержательные 
моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями
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и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

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

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 
привлекаюьтся специалисты, не работающие в данной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 
в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 
относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов и 
измеряется на основе диагностики, которая строится на этапах:
Стартовый этап диагностики, организуемый в период поступления ребенка в 
образовательную организацию (на первых этапах систематического обучения). Целью 
этапа является определение учебных возможностей ребенка, возможностей в усвоении 
программных требований, готовности его к обучению в школе.
Промежуточные этапы, организуемые в ходе продвижения ребенка в учебной 
деятельности, по мере прохождения учебного материала. Этап имеет цель 
отслеживания проблем и трудностей ребенка, оказание ему целенаправленной помощи. 
Учитель по результатам промежуточной диагностики делает выводы об эффективности 
организуемого им образовательной деятельности.
Рубежная диагностика, организуемая при переходе ребенка из класса в класс. Имеет 
целью оценку образовательных достижений ребенка по итогам обучения в классе, 
определения зон его успешности и зон трудностей в освоении образовательной 
программы.
Итоговая диагностика, проводимая по результатам обучения ребенка за 4 года. 
Учителем проводится для подведения итогов собственной работы. Администрация 
делает выводы об эффективности построения образовательной деятельности. Ребенок и 
его родители (законные представители) на основе результатов выбирают дальнейшую 
образовательную траекторию.
Итоговая аттестация. Проверка выполнения учащимися требований на 
государственном уровне.

Итоговая аттестация учащихся включает:
1. Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов);
2. Представления выпускниками образовательной организации общего

образования портфолио - пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах 
социально значимой деятельности, книжки успешности.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии 
и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам, 
всероссийских проверочных работах или в комплексных работах на межпредметной 
основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
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информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности 
такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать 
и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 
позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур.

В качестве объекта оценки метапредметных результатов рассматриваются 
компоненты учебной деятельности. При оценивании используется модифицированная 
характеристика уровней формирования УУД Н.Г. Калашниковой «Личностно - 
ориентированный подход к формированию младшего школьника как субъекта учебной 
деятельности»

Уровни сформированности учебных действий школьников

Уровни
становления

Качественные характеристики уровня Примерные ответы и действия учащихся

Умение ставить цели учебной деятельности
I - очень 
низкий 
(отсутств ие 
действия)

Формально выполняет требование взрослого; 
приступая к заданию, не может ответить (дает 
неопределенные ответы) на вопросы: «Что 
нужно сделать?», «Чему будешь учиться?» 
Выполняя задания на выбор цели работы, 
ориентируется на ситуативный интерес.
В описании способа выполнения работы 
отсутствует действие определения цели 
Предусматривает контроль взрослого

«Записать ответ».
«Выполнить задание учителя» 

Хорошо выполнить домашнее 
задание
Не может сформулировать задание 
по его завершении

II -
низкий

Буквально понимает смысл поставленной 
учителем задачи.
До решения практической задачи может 
ответить на вопросы: «Что получишь в 
результате?» «Что будешь сейчас делать?» 
Перед выполнением теоретического задания 
не может ответить на вопросы о том, что будет 
делать, что получит в результате.
Выбирает практические цели работы.
В описании способа выполнения работы 
отсутствует действие определения цели.

«Узнаю (далее формулирует вопрос 
практической задачи)». «Выполню 
задание и узнаю (далее повторяет 
требование)».
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III -
средний
(допусти

мый)

Понимает смысл поставленной учителем 
задачи.
Может содержательно ответить на вопросы: 
«Что можно узнать, выполняя задание?», 
«Чему можно учиться?»
При выполнении задания утрачивает 
теоретическую его часть; после выполнения 
задания затрудняется ответить на вопросы: 
«Что ты узнавал, делал?».
Удерживает и воспроизводит задание после 
его выполнения.
После окончания действия полно 
воспроизводит конкретные сведения (факты, 
предметы, сюжеты, алгоритм действия), а

«Учиться (далее формулирует 
основной вопрос задания, задачи)». 
Вместо вопроса: «Почему нужно 
делать именно так?» отвечает на 
вопрос: «Как нужно делать?»

IV - выше 
среднего 
(базовый)

Определяет цель теоретической задачи и 
сохраняет ее в течение всего процесса 
решения. При выполнении ориентируется на 
нахождение и обоснование нового способа 
решения. Удерживает учебную цель в течение 
урока, времени работы по ее достижению. 
Может дать четкие ответы на вопросы: «Что 
нового ты узнал?», «Чему учился?», «Что 
должен был узнать?» на всех этапах решения и 
после выполнения задания.
Достаточно полно воспроизводит все 
компоненты учебного материала (и 
теоретические, и фактические).
Не стремится самостоятельно ставить новые 
цели

«Учусь (далее называет осваиваемый 
способ действия, понятие)»
Выбирает творческие, трудные 
задания и ставит цели типа: 
попробовать, смогу ли, что у меня 
получится.

V - повышен 
ный

При предъявлении практической задачи 
самостоятельно формулирует учебную цель, 
вопрос.
Решив задачу, хорошо осознает структуру 
найденного способа, связь со способами ранее 
решавшихся задач.
Неразрешимая практическая задача 
стимулирует постановку новой учебной 
задачи, вне такой ситуации постановка 
учебной задачи не наблюдается

«Чтобы решать такие задачи, надо 
уметь ... (далее точно определяет 
содержание понятия, способ 
действия)».

VI - высокий По собственной инициативе выдвигает 
гипотезы применения найденного способа в 
других условиях, стремится проверить 
обоснованность гипотез.
Дополняет требования сложной задачи 
своими, еще более сложными и 
содержательными. Устанавливает связь нового
способа с пянее изученными

«Мне кажется, что таким способом 
можно решать (указывает новую 
область применения), потому что. »

Умение планировать решение учебной задачи (выбирать и определять последовательность 
действий, необходимых для этого средств и этапов)
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I - очень 
низкий 

(отсутств ие 
действия)

Может спланировать 1-2 действия при 
решении практической задачи под 
руководством учителя.
Может воспроизводить действия в 
определенной последовательности по образцу. 
Приступает к выполнению задания, не зная, 
как будет действовать.
Не может дать отчета о выполненных учебных 
действиях.
При изучении текста планирует 2 действия

«Сначала сделаю (называет действие 
решения практической задачи).. 
.Потом подумаю». «Прочитаю текст, 
перескажу его, еще раз прочитаю»

II -
низкий

С помощью учителя может спланировать 2-3 
действия при решении практической задачи. 
самостоятельное планирование практически 
отсутствует.
Предпочитает задания на планирование 
действий по известному образцу.
Планирует по заданию учителя 2-3 действия 
при работе с учебным текстом, пользуется 
одной формой плана

«Необязательно планировать, я так 
знаю, как решать.»
Не может обнаружить ошибку в 
плане.
«Прочитаю текст, отвечу на вопросы, 
перескажу его»

III -
средний

(базовый)

Может спланировать 2-3 действия решения УЗ 
(в сотрудничестве с учителем).
Самостоятельно применяет план, но не может 
внести в него изменения для применения в 
новых условиях.
Планирует в сотрудничестве с 
одноклассниками 3-4 действия при изучении 
текста, предусматривая итоговый контроль (в 
основном результата).
Пользуется одной формой плана, не 
предусматривающей оценивания меры 
освоения действия

«Вначале найдем способ. Чтобы 
открыть способ надо создать модель 
.».
«Прочитаю текст, выделю 
непонятное, найду ответы, проверю, 
могу ли выполнить задания к нему».

IV - выше 
среднего 
(повышен 

ный)

Может спланировать 2-3 действия при 
решении УЗ в сотрудничестве с 
одноклассниками.
Может самостоятельно изменить план 
применительно к новым условиям.
Может описать свои затруднения при 
планировании.
Самостоятельно планирует 2-3 действия при 
изучении текста, предусматривая контроль 
процесса и результата.
Использует 2 формы планирования (простой 
план и схематичные) и предусматривает 
творческие виды работ.

«Главный вопрос (далее 
формулирует его). Чтобы найти 
ответ, надо сделать модель и на ней 
выяснить. (обобщенно называет 
действие)» и т. д.
«При планировании выполнения. 
мне трудно (указывает, что 
именно)».
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V - высокий Может самостоятельно спланировать 2-3 
действия по решению УЗ.
Предусматривает в плане промежуточный и 
итоговый контроль.
На всех этапах решения учебной задачи может 
дать отчет о предусматриваемых действиях. 
Использует разные формы планирования в 
зависимости от цели.
В плане решения учебной задачи 
предусматривает поиск и изучение 
информации.
Планирует действия, соответствующие задаче 
(в том числе постановку новых вопросов, 
установление связей нового с ранее изученным 
и т. д.)

Предвосхищает возможные 
трудности выполнения задания и 
средства их преодоления. 
Аргументирует свой выбор плана 
действий.

VI - очень 
высокий

Может полностью самостоятельно 
спланировать свою учебную деятельность.
В зависимости от условий может составить 
вариативные планы деятельности. 
Осуществляет планирование в свернутом виде, 
как умственное действие, но при 
необходимости или по требованию может 
развернуть его.

Может объяснить другому ученику 
план действий и обосновать его 
целесообразность.

Умение решить учебную задачу (моделирование, поиск способа решения, применение и
конкретизация)

I - очень 
низкий 
(отсутств 
ие
ствия)

Выполняет моделирование при пошаговом 
руководстве учителя, не осознает целостное 
действие.
Может в малой группе выполнять лишь 
отдельные операции моделирования без их 
внутренней связи друг с другом.
Контроль модели выполняет при 
пооперационном руководстве со стороны 
учителя.
На модели может зафиксировать основной 
вопрос с помощью учителя.
При поиске способа решения присоединяется к 
мнению других членов группы, затрудняется в 
обосновании выбора суждения. 
Самостоятельно применяет способ в знакомой 
ситуации.
Работая с текстом, затрудняется найти нужную 
информацию при наводящих вопросах 
взрослого.
аналогии может сформулировать вопрос по 

новой информации.

Затрудняется в самостоятельном 
выборе
средств моделирования, использует 
действия по аналогии с прошлым 
опытом. Значительное время 
выполняет действие на 
материализованном, внешнеречевом 
уровне с использованием схемы 
действия.
I изменении условий применения 
способа действия может сослаться на 
то, что «такие задачи не решали».
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II -
низкий

На модели фиксирует основной вопрос в 
совместной работе с одноклассником. 
Моделирует с внешней помощью, но 
самостоятельно довести до конца 
затрудняется; По наводящим вопросам может 
дать отчет о своих действиях.
Эффективно работает при пооперационном 
внешнем контроле.
При поиске способа может выбрать один из 
предложенных вариантов, пытается 
обосновать свой выбор по наводящим 
вопросам. Самостоятельно применяет способ 
действия в знакомой ситуации.
С помощью наводящих вопросов взрослого 
может найти нужную информацию в книге, 
пересказать ее содержание близко к тексту. 
Составляет вопросы по новой информации в

При поиске способа решения чаще 
присоединяется к предложениям 
других, поясняет свой выбор (не 
всегда содержательно).
Значительное время нуждается в 
выполнении действий с 
комментарием и опорой на его 
схему.
Затрудняется в свертывании 
действия и его обосновании

III -
средний
(допусти
мый)

Участвует в работе малой группы по созданию 
модели ситуации, определяет место и смысл 
основного вопроса.
Участвует под руководством учителя в 
коллективном поиске малой группой способа 
решения учебной задачи и его фиксации.
В совместной работе со сверстниками 
применяет усвоенный способ к решению 
новой задачи, но не может варьировать его при 
изменении условий.
Может найти нужную информацию, 
сформулировать вопрос при затруднении.
По новой информации формулирует вопросы 
на уточнение, репродуктивного типа, на 
выяснение цели.
Формулирует свое отношение к новой 
информации.

Выдвигает предложения по 
моделированию, решению задачи, 
пытается аргументировать их.
«В этой задаче изменилось только.», 
«Эту задачу не решишь этим 
способом, здесь изменилось 
(указывает условие)»

IV - выше
среднего
базовый)

Умеет провести полный анализ условий задачи 
и соотносит его результаты с известными 
способами решения.
Самостоятельно моделирует ситуацию, 
высказывает предложения по преобразованию 
модели для поиска решения.
Пытается самостоятельно перестроить 
известный ему способ действий, но правильно 
это сделать может только при помощи 
учителя, группы сверстников.
Осознает особенности нового способа 
действия и свои затруднения в его 
использовании в измененной ситуации. 
Понимает общую модель учебной 
деятельности и в группе одноклассников 
может выступать в позиции организатора, 
автора, понимающего.
Может самостоятельно находить нужную 
информацию, перерабатывать ее и 
представлять в другой форме, составить 
задания по всем основному содержанию. 
Формулирует свое отношение к новой

«Эта задача похожа на ., надо понять, 
чем отличается на модели».
«Мне пока трудно (выделяет 
действие словами, обозначает его в 
алгоритме, на модели), я буду. 
(может сам назвать действия, 
которые помогут преодолеть 
затруднения)»
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V - повышен 
ный

Самостоятельно пошагово модернизирует 
известный ему способ или строит новый 
способ.
Инициативен в дискуссии при поиске способа 
решения учебной задачи.
На всех этапах решения задачи может дать 
отчет о выполняемых действиях.
Выделяет круг задач, для решения которых

«Чтобы построить модель для этой 
ситуации, нужно. (представляет 
способ моделирования для 
конкретной ситуации)».
«Таким способом можно решать 
задачи .(выделяет 
характеристическое свойство)».

VI - высокий Самостоятельно строит и преобразует модель 
новой ситуации, выбирая целесообразные 
средства.
При поиске способа решения опирается на 
принципы построения способа действий. 
Выводит новый способ из принципа, а не из 
модификации известного способа. 
Самостоятельно ищет информацию по 
ключевым словам, автору, перерабатывает ее, 
преобразуя и включая в имеющуюся систему 
знаний.
Анализирует учебную деятельность на основе 
общей схемы, выделяет единицу анализа в 
соответствии с его целями

Моделирует объект в свернутой 
форме (схеме); общую модель 
решения задач определенного типа. 
Использует варьирование условий 
при поиске способа решения задачи

Умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи
I - очень 
низкий 

(отсутствие 
действия)

Осуществляет контроль только при 
инициировании учителем.
Не может провести анализ модели, сменить 
гипотезу.
Контролирует результат, учебные действия не 
контролирует и не соотносит со схемой даже 
при наводящих вопросах.
Допущенные ошибки не исправляет даже в 
отношении многократно повторенных 
действий.
замечает ошибок других учеников

«Проверю, совпадает ли ответ». 
«Кажется все правильно, не знаю где 
ошибка, ответ ведь правильный». 
:ждевременно принимает гипотезу за 
достоверное суждение.

II -
низкий

Может, хотя и не систематически, исправлять 
ошибки при напоминании учителя, другого 
взрослого.
Анализирует отдельные действия решения 
задачи.
Может изменить гипотезу, но делает это 
хаотично.
Не может обосновать своих действий по 
исправлению ошибок даже по наводящим 
вопросам.

«Надо так делать. (исправляет 
ошибку)»; затрудняется ответить на 
вопрос: «Почему нужно делать так?»

III -
средний
(допусти

мый)

Поэлементно анализирует модель по 
требованию учителя, одноклассника. 
Построчно соотносит учебное действие со 
схемой.
Смена гипотезы при поиске способа решения 
проводится без опоры на модель, 
эпизодически.
Находит ошибки в работе одноклассника, 
может исправить их.
Изменяет состав действий при изменении

«Чтобы найти., надо . (пошагово 
проговаривает алгоритм и 
осуществляет контроль)».
«Надо теперь делать так.. 
.(характеризует изменение), потому 
что .»
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IV - выше 
среднего 
(базовый)

Проводит полный анализ ситуации и ее 
модели (при инициировании извне).
Поиск способа решения осуществляет с 
опорой на проверенные ходы (шаги);
Участвует в изменении гипотезы на основе 
анализа модели;
Самостоятельно обнаруживает допущенные 
ошибки, правильно объясняя при этом 
действие.
При контроле действия ориентируется на 
обобщенную схему и соотносит с ней процесс

Осознанно чередует развернутые и 
свернутые формы контроля, может 
объяснить способ контроля другому, 
используя схему действия.
«Ошибка допущена потому, что не 
учел. (указывает условие)»

V - повышен 
ный

Проводит полный анализ ситуации и ее 
модеки в совместной деятельности с 
одноклассниками. Осуществляет 
последивательный поиск действий нс осноме 
проверенных шагов. Самостоятельно 
предлагает измене ние 
гипотезы на основе анализа модели.
Задания, соответствующие схеме, 
выполняются безошибочно.
Может самостоятельно обнаружить 
несоответствия схемы новым условиям.
Точно определяет субъективные трудности в 
выполнении деятельности. 
еет самостоятельно составлять задания для 
контроля освоенного способа, включая 
загания-«ловушки»

Аргументирует совокупность 
заданий для контроля способа 
деятельности (обращает внимание 
при этом на сущностные признаки 
понятий).
жет пояснить причину возникшего 
несоответствия схемы и новых 
условий.

VI - высокий Самостоятельно проводит полный анализ 
ситуации и ее модели.
Самостоятельно осуществляет 
последовательный поиск действий на основе 
проверенных шагов.
Изменяет гипотезу поиска способа решения на 
основе полного анализа.
Умеет самостоятельно обнаруживать ошибки 
при решении новой задачи;
Успешно контролирует соответствие 
выполняемых действий схеме и соответствие 
самой схемы изменившимся условиям;
Может вносить коррекции в схему действий 
еще в начале выполнения действий.
Составляет задания на контроль усвоения на 
основе схемы способа, предусматривает

«Чтобы найти решение, надо изучить 
модель. Чтобы .(дает характеристику 
сущностных условий), надо 
попробовать (формулирует версию), 
потому что (аргументирует на основе 
анализа)».
«В контрольную обязательно надо 
включить задания, потому что. 
(характеризует)»

Умение оценить меру своего продвижения в решении учебной задачи
I - очень 
низкий 

(отсутствие 
действия)

Затрудняется определить, найден ли способ 
решения задачи даже при наличии 
помогающих вопросов учителя.
Не умеет и не испытывает потребности в 
собственном оценивании своих действий по 
продвижению к цели (даже по просьбе 
учителя).
Ожидания связаны с внешней оценкой

Использует категоричную 
модальность в оценке возможностей 
выполнения действий.
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II -
низкий

Под руководством взрослого выделяет 
отдельные действия способа решения. 
Затрудняется в анализе ошибок, не может 
определить их причину.
Не пытается самостоятельно оценить свои 
действия, но испытывает потребность во 
внешней оценке.
Оценивая свои действия по просьбе учителя, 
ориентируется не на содержание, а на внешние 
особенности решения задачи

Я правильно (хорошо) сделал?».
«Я хорошо выполнил, красиво 
написал, выполнил все действия»

III -
средний
(допусти

мый)

При наводящих вопросах учителя может 
оценить свои возможности в решении задачи. 
Умеет оценивать действия одноклассников в 
группе на основе схемы способа решения. 
Может содержательно обосновать 
правильность или ошибочность действий 
другого, соотнося их со схемой.

«Не знаю, смогу ли.» При наводящем 
вопросе:
«Да, это я умею, потому что.». «Он 
сделал правильно, потому что 
(опираясь на схему, характеризует)»

IV - выше 
среднего 
(базовый)

Оценивает свои возможности в решении новой 
задачи, но учитывает лишь ее внешние 
признаки, а не целостную структуру.
Свободно и аргументированно оценивает свое 
решение задачи, самостоятельно определяет 
меру владения способом (знаю, научился, могу 
объяснить другому и др.).
В совместной работе может оценить способ 
выполнения деятельности, его оптимальность 
в целом. Частично аргументирует 
результатами контроля

«Думаю, что умею решать задачи 
(указывает, какие), потому что 
(называет основания, связанные с 
операциональным составом 
способа)».

V - повышен 
ный

При решении новой задачи может оценивать 
свои возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных способов действия, 
может обратиться за помощью к учителю. 
Может самостоятельно оценить и 
аргументировать оптимальность найденного 
способа решения с опорой на контроль.
Вместе с одноклассниками может определить 
некоторые виды практических задач, для 
решения которых применим способ

«Вероятно смогу найти ее решение, 
потому что могу построить модель, 
понять, чем отличается задача от.».

VI - высокий Самостоятельно до решения задачи оценивает 
свои возможности, учитывая специфику 
усвоения способов и их вариаций и границ 
применения последних;
Может самостоятельно оценить и 
аргументировать оптимальность найденного 
способа решения с опорой на контроль, 
оценить способ учебной деятельности в целом. 
Самостоятельно определяет некоторые виды 
практических задач, для решения которых 
применим способ.
Осознает и описывает собственные учебные 
действия.
Выделяет наиболее трудные моменты решения 
учебной задачи

Проблематичная прогностическая 
оценка обращена к анализу способа 
действия.

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов:
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- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных
УУД;

- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за
деятельностью ученика (учитель);

-самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 
«Портфеля достижений».

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. При получении начального общего образования к опорной системе 
знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
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том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 
п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса.

В школе используются следующие виды контроля предметных результатов 
обучения:
-текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 
проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 
ключевых компетенций учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 
и умений учащихся. В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на 
подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. 
-тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат. Специфика этого 
вида контроля:

а) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 
возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку;

б) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 
учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, 
более низкие, что делает контроль более объективным;

в) возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление 
знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его 
компетентности и интерес к учению.
-итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, 
достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, год). Таким
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образом, итоговые контрольные работы могут проводиться четыре раза в год: за первую, 
вторую, третью учебные четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок 
предпочтение отдается более высоким.

Контроль за предметными результатами различается по месту в процессе 
обучения, по содержанию, по субъектам контрольно-оценочной деятельности.

По месту в процессе обучения:
-предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 
развития учащихся;
-текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 
продвижения в освоении программного материала;
-итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и 
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников.

По содержанию:
-прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 
реального выполнения действия;
-пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с образцом после осуществления учебного действия.

По субъектам контрольно-оценочной деятельности:
внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками; внутренний 

или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание 
принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 
самооценка).

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
Пример «Листа самооценки предметных достижений»
1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ....
2. Я с заданием справился / не справился.
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): ...
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого).
5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 
отметка).

Методы и формы организации контроля
-устный опрос;
-письменный опрос, который заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ.

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, 
умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают 
полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) 
работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения 
и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если 
умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 
может оцениваться отметкой.

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле 
с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до конца 
изученной теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем 
предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с
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письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), 
а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи 
(русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается отметкой.

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 
задания. Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, 
давая точную количественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, 
тестовые работы помогают также выявить уровень общего развития: умения применять 
знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, 
осуществлять контроль над выполнением и т.д. Тестовые работы, позволяющие проверить 
сформированность предметных умений и навыков, оцениваются отметкой.

Параметры оценочной деятельности учителя:
-качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям 
государственного стандарта начального образования;
-степень сформированности деятельности младшего школьника 
-(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);
-степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника 
(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 
излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);
-уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности; 
-степень прилежания и старания.

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 
словесными суждениями (характеристиками ученика).

Требования к оцениванию:
-учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: 
неумение объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и 
самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.
-любая проверка знаний определяется характером и объемом ранее изученного материала 
и уровнем общего развития учащихся.
-объективность оценки. Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на 
оценке.

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у 
них самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является 
формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 
эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя 
состоит в создании определенного общественного мнения в классе, каким требованиям 
отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково общее 
впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие 
вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают развитию 
оценочной деятельности школьников.

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
Учитель применяет для оценивания достижений по учебным предметам цифровой 

балл (отметку) и оценочное суждение, по курсам внеурочной деятельности 
безотметочныую систему в форме «зачет»/ «не зачет». Итоговая отметка выставляется с 
учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определенного 
периода и качества выполнения обязательных работ, предусмотренных программой для 
достижения планируемых результатов учебного предмета, курса внеурочной 
деятельности. При этом ученик имеет право исправить плохую отметку, получить 
высокие баллы и повысить свою успеваемость.

В первом классе отметки учащимся не выставляются. Отметка как цифровое 
оформление вводится только тогда, когда школьники знают основные характеристики 
разных отметок. До введения отметок не применяются никакие другие знаки оценивания.
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В школе действует пятибалльная система цифровых отметок согласно «Положения 
о системах оценивания и нормах оценок по предметам, курсам учебного плана начального 
общего образования» МКОУ «Зеленорощинская СОШ».

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - Портфель достижений:

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 
и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования;

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 
универсальных учебных действий;

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов, а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана;

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.

Портфель достижений представляет собой комплект печатных материалов 
формата А4, как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном деятельности начальной школы он используется как: процессуальный 
способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» 
школьника, учителя и родителя.

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания достижений учащихся:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы;

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения)
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия;
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
включают следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

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

Остальные работы подобираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
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иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.;

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательных отношений

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе.

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

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;

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

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

Итоговая оценка выпускника
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения



53

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач на основе:

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования.

В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся для получения основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:



54

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 
а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность на 
основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 
образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 
школе.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;

особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и педагогов, 
и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы данной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
начального общего образования является регулярный мониторинг результатов 
выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся. Оценка эффективности воспитательной деятельности, 
осуществляемой образовательной организаций, является составной частью реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 
усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 
организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 
этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
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нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 
программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 
воспитательный процесс). Данные, полученные по каждому из трех направлений 
мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 
целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников в образовательной организации. В рамках мониторинга 
предполагается проведение педагогического исследования и внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 
по воспитанию обучающихся. Методологический инструментарий исследования 
предусматривает использование следующих методов:
тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 
беседа), психолого-педагогическое наблюдение и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы). Основной целью исследования является изучение динамики 
развития и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности.
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены:
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 уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как оценка 
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности лицея, а не обучающегося. Однако текущая 
(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется методом отслеживания 
личностного роста, а также с помощью диагностики педагога- психолога. Другим 
методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного 
прогресса обучающегося с помощью портфолио. Портфолио ведется с 1 класса, по 
окончании 4 класса передается классному руководителю 5 класса. В рамках системы 
внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
-определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
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наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется, 
учителями в следующих формах:
- преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности (результат оформляется в форме карты наблюдений в конце 
учебного года)
- анкетирования - мониторинга личностного развития обучающихся в рамках
внутренней системы оценки качества образования в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
(ВСОКО) через использование методики: изучение школьной мотивации
Г.М.Лускановой, шкалы явной тревожности для детей (адаптация А.М.Пригожан), тест 
тревожности Филлипса, методики изучения самооценки «Лесенка».
- анализ портфолио учащихся любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных результатов
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 
учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. При этом материалы портфеля достижений допускают проведение 
независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 
Портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать 
и организовывать собственную учебную деятельность. В состав портфеля достижений 
могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. В 
портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 
следующие материалы: Выборки детских работ — формальных и творческих,
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 
также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы образовательного учреждения (как ее 
общеобразовательной составляющей.
Оценка освоения курсов внеурочной деятельности
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
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-представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 
мероприятий и т. п.);
-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
-качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся.
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
являются:
- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 
рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 
использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; оценка динамики 
образовательных достижений обучающихся;
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 
творческой презентации, творческого отчета и пр. Для индивидуальной оценки 
результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется портфолио - 
накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 
образовательных достижений. Для представления результатов достижений 
используются такие формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, 
педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
наблюдения и др.
Система оценки результатов внеурочной деятельности
Индивидуальная оценка, коллективный результат.
Форма предоставления результатов:
Портфолио;
Творческий отчет / презентация;
Оценка проекта;
Участие в мероприятиях различного уровня;
Индивидуальные результаты в рамках одного направления;
Самоанализ.
Формы поощрения: Дипломы, грамоты, сертификаты, награды и пр.

2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий

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

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 
основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
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При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования:

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 
начального общего образования

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

— принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, коллектива и общества и стремления следовать им;
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Литературное чтение на родном языке», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка».

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

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной 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 обеспечивают развитие знаково-символических действий —



61

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

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

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

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

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

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия.

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

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

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

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

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

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

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

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

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

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

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

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

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

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

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

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для
формирования позитивной само
оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:
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ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения пред
ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий;

развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:

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

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).
«Основы религиозных культур и светской этики». Образовательный процесс в 
рамках учебного курса и в системе межпредметных связей призван обобщить, 
систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно
нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего 
образования.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 
религий и светской этики в России;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и 
морали в жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 
морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 
на ступени основной школы.
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 
религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает 
мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного 
гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю, 
литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно - 
культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 
которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 
начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 
самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 
российской жизни.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 
обеспечивает:

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

- формирование первоначальных представлений об исторических и 
культурологических основах традиционных религий и светской этики в России;

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
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представителям;
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно - 

культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России;

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 
как основы традиционной культуры многонационального народа России;

- укрепление веры в Россию;
- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые 
акценты УУД Русский язык Литературное

чтение Математика Окружающий
мир

Личностные Жизненное
самоопределение

Нравственно-
этическая
ориентация

Смысло-
образование

Нравственно
этическая
ориентация

Регулятивные
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология, Физическая культура и др)

Познавательные
общеучебные

Моделирование 
(перевод устной речи в 
письменную)

Смысловое
чтение,
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

Моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

Широкий
спектр
источников
информации

Познавательные
логические

Формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

Коммуникативные
Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа.

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
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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. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 
специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 
три вида личностных действий:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 
на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? ;

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.



68

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач

в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 
знаково-символическая);

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий;
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установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Так:

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
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сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся

Клас
с

Личностные
УУД

Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
клас
с

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».
3. Уважать к 
своей семье, к 
своим
родственник ам, 
любовь к 
родителям. 
Освоить роли 
ученика; 
формирован ие 
интереса 
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев
2. художественны 
х текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

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

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

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

2
клас
с

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.
4. Оценка 
жизненных

1. Самостоятельн 
о организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, предложенным

1. Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Офоnмлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
З.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
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ситуаций и 
поступков героев 
художественных 

текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

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

4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).

3
клас
с

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
справедливость», 
«желание 
понимать
друг друга», 
«понимать 
позицию другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу.
4. Оценка 
жизненных

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом,

1. Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Офоnмлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
З.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
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ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в работе 
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания 
по параметрам, заранее 
представленным.

(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

6. Критично 
относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвоват
клас принимать формулировать задание: в учебнике: ь в диалоге;
с следующие определять его цель, определять умения, слушать и понимать

базовые планировать алгоритм которые будут других, высказывать
ценности: его выполнения, сформированы на свою точку зрения
«добро», корректировать работу основе изучения на события,
«терпение», по ходу его выполнения, данного раздела; поступки.
«родина», самостоятельно определять круг 2.Оформлять свои
«природа», оценивать. своего незнания; мысли в устной и
«семья», «мир», 2. Использовать при планировать свою письменной речи с
«настоящий друг», выполнения задания работу по учетом своих
«справедливость», различные средства: изучению учебных и
«желание справочную литературу, незнакомого жизненных речевых
понимать ИКТ, инструменты и материала. ситуаций.
друг друга», приборы. 2. Самостоятельно З.Читать вслух и
«понимать 3. Определять предполагать, какая про
позицию самостоятельно дополнительная себя тексты
другого», «народ», критерии оценивания, информация буде учебников,
«национальность» давать самооценку. нужна для изучения других
и т.д. незнакомого художественных
2. Уважение к материала; и научно-
своему отбирать популярных
народу, к другим необходимые книг, понимать
народам, принятие источники прочитанное.
ценностей других информации среди 4. Выполняя
народов. предложенных различные
3. Освоение учителем словарей, роли в группе,
личностного энциклопедий, сотрудничать в
смысла справочников, совместном
учения; выбор электронные диски. решении
дальнейшего 3. Сопоставлять и проблемы (задачи).
образовательного отбирать 5. Отстаивать свою
маршрута. информацию, точку зрения,
4. Оценка полученную из соблюдая
жизненных различных правила речевого
ситуаций и источников этикета;
поступков (словари, аргументировать
героев энциклопедии, свою
художественных справочники, точку зрения с
текстов с точки электронные диски, помощью фактов и
зрения сеть Интернет). дополнительных
общечеловеческих 4. Анализировать, сведений.
норм, сравнивать, 6. Критично
нравственных и группировать относиться
этических различные к своему мнению.
ценностей, объекты, явления, Уметь взглянуть на
ценностей факты. ситуацию с иной
гражданина 5. Самостоятельно позиции и
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России. делать выводы, договариваться с
перерабатывать людьми иных
информацию, позиций.
преобразовывать 7. Понимать точку
её, представлять зрения другого
информацию на 8. Участвовать в
основе схем, работе
моделей, группы,
сообщений. распределять
6. Составлять роли,
сложный план договариваться
текста. друг с другом.
7.Уметь передавать Предвидеть
содержание в последствия
сжатом, коллективных
выборочном или решений.
развёрнутом виде.

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий
Согласно планируемым результатам освоения основной образовательной программы, 
типовые задачи могут быть личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными.

Классификация типовых задач

Типы задач 
(заданий) Виды задач (заданий)

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типовые задачи формирования УУД у обучающихся при получении начального 
общего образования 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму
Тексты иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 
содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте 
по «Обучению грамоте» строится следующим образом.

Личностные УУД:
- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа 
«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы».

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 
обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей.

Познавательные УУД (информационные): 
поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации):
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- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 
оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 
строчек.

Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:
сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;

анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью 
обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких- 
глухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения 
звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение особой роли 
буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт непарных согласных;

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное 
формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 
сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 
пар слов на цветном фоне; формирование понятия «буква -  знак для звука» посредством 
сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 
трехъярусных схемах-моделях слов;

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого- 
твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 
использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 
средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 
обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 
нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык», «Родной язык»

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:
- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях;

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - 
освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 
группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 
взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 
позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 
собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 
выполнения работы и полученного результата.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение», 
«Литературное чтение на родном языке»

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 
работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 
удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 
ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе
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учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 
работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в 
виде произведений изобразительного и музыкального искусства).

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 
выполнения работы и полученного результата.

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 
инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа 
вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 
исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 
заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 
одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь 
корректно критиковать альтернативную позицию.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса 

по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 
универсальных (метапредметных) учебных действий.
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика»

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени).
• Описание явлений и событий с использованием величин.
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка).
• Выполнение геометрических построений.
• Выполнение арифметических вычислений.
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение.
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа.
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 
построения геометрической фигуры.

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера.

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 
развития:

1) Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 
действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры.

2) Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 
зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.).
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3) Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 
упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания 
и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 
составления алгоритма действия.

4) Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 
арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих 
реальные процессы (движение, работа и т.д.).

5) Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами.

6) Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 
оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.

7) Осуществление поиска необходимой математической информации, 
целесообразное ее использование и обобщение.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»
Приведем примеры заданий, основная цель которых -  формирование предметных, 

личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 
содержательной линии «Человек и природа».

Задания, основная цель которых:
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 
существенных признаков, составлять таблицы

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 
признаки, выделять новое

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 
правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 
результатов

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 
растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала 
или при составлении плана рассказа, доклада, презентации

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 
план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 
постановки опытов или выполнения задания:
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 
их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за ее сохранение):
- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 
правила экологического поведения в быту):
Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 
и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях

Задания, основная цель которых научить школьника:
- работать с картой:
находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву -  столицу России,

г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, города Золотого кольца, 
сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с 
Россией и др.
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- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 
достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего 
края.
- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события 
с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; 
находить место изученных событий на «ленте времени»

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 
русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 
краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям наших предков.

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 
(школьный коллектив, семья, общество):

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни:

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих
людей
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке школы).

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные 
учебные действия могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем. 
Разработчики рабочих программ учебных предметов, курсов в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность могут использовать подобную логику 
при создании собственного варианта программы.

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, 
а также УМК, реализуемого в МКОУ «Зеленорощинская СОШ»
Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 
предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать 
определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся при 
получении начального общего образования.

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
Русский язык. Родной язык

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 
работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 
Например, 2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 
Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие».
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими 
утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника 
используется воспитательный потенциал языка; учащиеся приходят к пониманию 
необходимости беречь свой родной язык как часть национальной культуры; работать 
над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: 

свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 
редактирование).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 
задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к
прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 
формулирование концептуальной информации текста (в чем мудрость этой сказки? для 
чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика
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1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 
умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 
формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой 
точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение 
личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 
обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни», «Обоснуй свое мнение»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 
оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 
работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 
позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 
достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.
Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 
проблемно-диалогической технологии, дает педагогу возможность продемонстрировать 
перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 
взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 
формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 
человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 
ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 
которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)
З.Так как рассматриваемый курс математики серьезнейшим образом ориентирован на 
развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 
Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению 
вовзаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 
человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 
закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить 
школьников объяснять свое отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 
ребенка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 
развития. Задания, направленные на нее, отмечены в учебниках, которые будут 
выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета.
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 
конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 
задание):
• На каких рисунках человек ведет себя как разумное существо? Где он ведет себя 
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 
нравственных правил.)
• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)
• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 
позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 
Русский язык. Родной язык.

В учебнике материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 
структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания 
с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания
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проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 
урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 
новые знания (например, в учебнике 3 -го класса):
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти 
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? 
Почему? Чем похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 
каждому существительному как можно больше слов со значением действия».
Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 
речи (глагол) получила такое название? . Как отличить глагол от других частей речи?». 
Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? ...
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи 
могут быть однокоренные слова». Обобщение знаний. «Расскажи все, что ты уже 
знаешь о глаголах, по плану: ...». Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить 
полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Все ли было верно 
в твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 
составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 
проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ребенка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 
во время чтения, после чтения).
Ведущим приемом анализа текста является диалог с автором, который 
предусматривает:
1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;
2) 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 
наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 
поставленной цели (по П.Я. Гальперину).
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 
учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 
проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на 
желтом поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 
Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3 -4 классов в учебник включены 
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 
таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 
Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 
вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 
всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 
имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 
поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 
его.
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 
выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания
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снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 
регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать свое предположение
(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти 
части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему 
урока». Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала 
снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью 
этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные 
вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем 
виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, 
используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с 
выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в 
диалоге с учителем.
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 
каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 
версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала 
снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав 
проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к 
планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» 
содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать 
подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 
качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При 
этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 
необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой 
вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам 
учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 
учебных действий 
Русский язык. Родной язык

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 
чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть 
.2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... 7. Сравни 
свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 
инструкцией при выполнении следующих упражнений.»
Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 
учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах .? 
Тебе поможет схема на странице учебника»;
Приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
Например, по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 
сложного предложения дается задание: «1. Ты прочитал учебно -научный текст. Из 
скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти 
вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 
плану». Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 
значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарем, словарем иностранных
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слов»; « __  Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И.
Ожегова.»;. В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 
означают эти слова?».
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 
учебниках и тетрадях по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 
слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приемов 
просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий.
Математика
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но 
для математики это действие представляется наиболее важным, так как создает 
важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 
действий. Так, например, большое количество математических задач может быть 
понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 
восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 
знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2 -4 классов 
дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 
при решении предметных задач.
1. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия.
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»- научить школьников объяснять 
окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 
превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная 
линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 
выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено 
данное задание):
1 класс. Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 
предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие 
черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)
1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный - значит, я растение!» Что ему 
ответил умный утенок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 
часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.)
4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 
органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились 
бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 
обобщения знаний.)
Особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип 
минимакса, согласно которому включен не только обязательный для изучения учебный
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материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 
дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 
сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 
проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 
(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 
формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 
рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 
формирование умения делать предварительный отбор источников информации 
(отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем) и умения добывать новые знания.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых на уровне начального 
общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не 
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 
и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ - 
компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также 
широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. 
Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
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формируются:
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде;
использование результатов действия, размещённых 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, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиа сообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
обмен гипермедиа-сообщениями; 
выступление с аудиовизуальной поддержкой;

фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе 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 учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 
деятельности школьников.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения ООП:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
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здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 
ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:



85

естественная мотивация, цель обучения;
встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 
Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 
правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 
в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 
с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

2.1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольной
организации, осуществляющей образовательную деятельность в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, реализующую основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего общего образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего.

Обеспечение преемственности реализуется через задачи целенаправленного 
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе с уровня дошкольного образования на 
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 
основного общего образования.

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

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
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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 готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности.

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
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достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 
начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 
обучающихся на уровень получения основного общего образования с учётом возможного 
возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации образовательной 
деятельности и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.
д.);

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы стала 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также положениями ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности

2.2.1. Общие положения
Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности начального 
общего образования МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований ФГОС НОО к результатам 
(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом авторских программ УМК, 
включенных в ее структуру.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов включают следующие 
разделы:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности;

3) тематическое планирование.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам, в том числе курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год, разработаны в соответствии с Положением о 
рабочей программе (Приложение: «Положение о рабочей программе учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной деятельности»).

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Основной 
образовательной программе.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2. Основное содержание учебных предметов образовательных систем 

«Г армония» и «Школа России»
2.2.2.1 Русский язык и литературное чтение
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 
России» 1-4 авторов В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др. М.; Просвещение, 
2019 г.
Русский язык
1 класс

Планируемые результаты обучения
Обучение учебному предмету «Русский язык » в 1 классе на уровне начального 

общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
Личностные: 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета; 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
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культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения
Содержание учебного материала
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача -  приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со знакомства 
со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 
формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 
учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова 
на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 
ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 
этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и 
мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 
уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 
посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 
предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) -  повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой 
материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком -  его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур -  формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
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языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, 
текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учетом замысла, адресата и ситуации 
общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с 
оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. Работа над 
предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 
и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 
письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевые навыки. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 
школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать ее тип, 
соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, 
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приемами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 
основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 
книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию.

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
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соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и 
предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости-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 твердый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
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Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание 
алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

Тематическое планирование 1 класс
№п/п Раздел Количество

часов
1 Добукварный период обучения грамоте. Обучение письму 17
2 Букварный период обучения грамоте. Обучение письму 67+ 11
3 Послебукварный период обучения грамоте. Обучение письму 20
4 Наша речь 2
5 Текст, предложение, диалог 3
6 Слова, слова,слова... 4
7 Слово и слог. Ударение 6
8 Звуки и буквы 34
9 Повторение 1

Всего 165

2 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину , российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 
и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду , работе на результат , бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации,передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей,построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог , признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 
взаимного
контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения 
и поведения окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык».
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Предметные:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 
в речи.
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.
Содержание учебного предмета 

«Наша речь»
Виды речи Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной 
язык. Его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения. Виды речевой деятельности человека. Речь устная, 
письменная, внутренняя ( речь про себя).Характеристика человека по его речи. 
Требования к речи. Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. Текст 
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 
Заглавие. Части текста Построение текста: вступление. Основная часть, заключение. 
Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в 
соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей. Смысловое чтение 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 
Предложение. Предложение как единица речи , его назначение и признаки: 
законченность мысли , связь слов в предложении .Наблюдение над значением 
предложений, различных по цели высказывания. Логическое ( смысловое) ударение в 
предложении. Знаки препинания в конце предложения. Члены предложения Главные 
члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения ( без деления на виды).
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Подлежащее и сказуемое -  главные члены предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Связь слов в предложении.
Проверочная работа. Слова, слова, слова..Слово и его значение. Номинативная 
(назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как 
общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слов. Работа с толковым и орфографическим словарями. 
Проверочная работа.. Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира через лексику слов. Работа со словарями синонимов и 
антонимов. Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова( первое представление).Различие 
родственных слов и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарем однокоренных слов 
учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Слог. Ударение. 
Перенос слова Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложении. Словообразующая 
функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. Работа 
с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Правила переноса части слова с одной строки на другую. Проверочная работа. 
Звуки и буквы. Звуки и буквы.Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами 
на
письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 2. 
Русский
алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, 
знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 
Использование алфавита при работе со словарями. Проверочная работа. Гласные звуки 
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 
звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е,е,ю,я и их функции в слове. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне Произношение ударного 
гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного 
гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и 
проверочных слов . Способы проверки написания буквы , обозначающей безударный 
гласный звук в корне слова . Представление об орфограмме. Проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. Проверочный диктант. Согласные звуки. Признаки 
согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Согласный звук 
й и буква « и краткое». Слова с удвоенными согласными Произношение и написание 
слов с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и всерьез». Твердые и мягкие 
согласные звуки и буквы для их обозначения.2ч) Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме буквами и, е, е, ю, я. Мягкий знак Правописание мягкого знака на конце и в 
середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце 
и в середине перед согласным. Проект «Пишем письмо». Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, Проект «Рифма». Буквосочетания 
жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу. (4ч) Проверочный диктант. Звонкие и глухие согласные звуки 
(1ч) Звонкие и глухие согласные звуки ( парные и непарные) и их обозначение буквами. 
Правописание слов с парным по глухости -  звонкости согласным на конце слова и перед 
согласным. Произношение парного по глухости -  звонкости согласного звука на конце 
слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности 
проверяемых и
проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости -  звонкости 
согласного звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, 
обозначающей парный по глухости -  звонкости согласный звук , на конце слова или перед 
согласным в корне ( кроме сонорного) : изменение формы слова , подбор однокоренного
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слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при 
написании
слов , определять пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. 
Обобщение знаний об изученных правилах письма Правописание гласных и согласных в 

корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами согласного звука в безударном 
слоге корня и парных по глухости -  звонкости согласных на конце слова и в корне перед 
согласным. Фонетический разбор слова ( проводится в процессе изучения всей темы). 
Проверочный диктант. Разделительный мягкий знак Использование на письме 
разделительного мягкого знака. Соотношение звукового и буквенного состава в словах 
типа друзья, ручьи. Проверочная работа. Части речи Соотнесение слов -названий , 
вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Формирование умений работать с 
графической информацией.
Имя существительное Имя существительное как часть речи : значение и употребление в 
речи Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 
ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и 
нарицательные
имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. Число имен 
существительных. Изменение существительных по числам .Имена существительные, 
употребляющиеся только в одном числе. Синтаксическая функция имени 
существительного в предложении (подлежащее или второстепенный член). Обобщение 
знаний об имени существительном.
Глагол. Глагол как часть речи и употребление его в речи ( общее представление). 
Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). Число 
глагола Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления 
глаголов ( одеть и надеть) в речи. Правописание частицы не с глаголом. Обобщение 
знаний о глаголе. Текст -  повествование и роль в нем глаголов. Понятие о тексте -  
повествовании. Роль глаголов в тексте -  повествовании.)
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция 
имени прилагательного в предложении. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Обобщение знаний об имени прилагательном. Текст -  описание и роль в 
нем имен прилагательных
Местоимение . Местоимение (личное) как часть речи: его значение , употребление в речи 
(3ч) Текст -  рассуждение. Структура текста-рассуждения.
Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными 
предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными.

Тематическое планирование 2 класс
№п/п Раздел Количество

часов
1 Наша речь 2 (3)
2 Текст 2 (3)
3 Предложение 9 (11)
4 Слова, слова, сл о ва . 15 (18)
5 Звуки и буквы 49 (60)
6 Части речи 51 (57)
7 Повторение 8 (10)

Всего 136 (170)



100

3 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты
1. Развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цель и задачу учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка:
фонетике и графике, лексике.
Содержание учебного предмета 

Язык и речь. Наша речь. Виды речи и их назначение. Речь -  отражение культуры 
человека. Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и 
условиями общения. Текст. Предложение. Словосочетание. Текст как единица языка и 
речи. Типы текстов. Работа с текстом. Предложение. Повторение и уточнение 
представлений о предложении и диалоге. Знаки препинания в конце предложений. Виды 
предложений по цели высказывания. Знаки препинания в конце предложений. Обобщение 
знаний о видах предложений. Обращение. Предложения с обращением (общее 
представление). Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по 
членам. Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая между частями 
сложного предложения. Сложное предложение. Союзы в сложном предложении. Запятая 
между частями сложного предложения. Словосочетание (общее представление).
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Предложение и словосочетание. Слово в языке и речи Слово и его лексическое 
значение. Повторение и уточнение представлений о слове. Распознавание лексических 
групп слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном значении. 
Омонимы. Использование омонимов в речи Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 
Обучающее изложение.Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных 
частях речи. Имя существительное. Местоимение. Предлоги с именами 
существительными. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное. (общее 
представление). Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об 
однокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог. Гласные звуки и буквы 
для их обозначения. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, чу-щу, ча-ща, жи-ши. Звуко-буквенный разбор слова. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и 
перед согласным в корне Разделительный мягкий знак(ь). Правописание слов с 
разделительным мягким знаком(ь). Проверяемая и непроверяемая орфограмма в слове. 
Развитие речи. Проект «Рассказ о слове».
Состав слова Однокоренные слова. Корень слова. Правописание корня в однокоренных 
словах. Чередование гласных и согласных звуков в корнях однокоренных слов. Сложные 
слова. Соединительные гласные в сложных словах. Формы слова. Окончание. Отличие 
однокоренных слов от форм одного и того же слова. Нулевое окончание. Алгоритм 
определения окончания в слове. Слова, которые не имеют окончания. Проверочный 
диктант. Приставка - значимая часть слова. Значение приставки в слове. Образование слов 
с помощью приставок. Слова с двумя приставками. Употребление в речи слов с 
приставками. Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове суффикса. 
Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью суффиксов Употребление в 
речи слов с суффиксами. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Разбор слов по 
составу. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Подробное 
изложение повествовательного текста. Общее представление о правописании слов с 
орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с безударными гласными в 
корне. Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки слов с безударными 
гласными в корне. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами 
на правило обозначения буквой безударного гласного звука в корне слова. Правописание 
слов с двумя безударными гласными в корне слова. Слова с буквосочетаниями -оло-, - 
оро-, -ере-. Работа с текстом. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне. Уточнение и обобщение знаний о 
двух способах проверки написания 

Части речи. Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных частях 
речи. Распознавание частей речи по изученным признакам. Имя существительное. 
Повторение и уточнение представлений об имени существительном как части речи 
Значение и употребление имен существительных в речи. Начальная форма имени 
существительного. Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Правописание имен собственных. Рекомендации 
к осуществлению проектной деятельности. «Тайна имени». Число имен существительных, 
изменение имен существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму 
одного числа. Род имен существительных: мужской, женский, средний. Определение рода 
имен существительных, употребленных в начальной и других формах. Имена 
существительные общего рода. Род имен существительных иноязычного происхождения.

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих, женского рода. 
Правописание имен существительных с шипящим звуком на конце слова. Подробное 
изложение повествовательного текста Проверочный (объяснительный) диктант. 
Склонение
имен существительных (изменение по падежам) Неизменяемые имена существительные.
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Именительный падеж имен существительных Родительный падеж имен существительных 
Дательный падеж имен существительных Винительный падеж имен существительных 
Именительный, родительный, винительный падежи. Творительный падеж имен 
существительных Предложный падеж имен существительных Подробное изложение 
повествовательного типа. Все падежи. Обобщение знаний об имени существительном. Все 
падежи. Начальная и косвенные формы имен существительных. Работа по выполнению 
заданий рубрики «Проверь себя». Проверочный диктант (с грамматическим заданием) 
Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе и диктанте. Рекомендации к 
осуществлению проектной деятельности «Зимняя страничка». Имя прилагательное. 
Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном. Связь имен 
прилагательных с именами существительными. Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении. Заглавная буква в именах собственных. Текстописание. 
Роль имен прилагательных в тексте-описании. Составление текста-описания в научном 
стиле. Сравнение текста И.Долгополова с репродукцией картины М.А. Врубеля «Царевна 
-Лебедь» Изменение имен прилагательных по родам (в единственном числе). 
Правописание родовых окончаний имен прилагательных Изменение имен
прилагательных по числам.
Правописание имен прилагательных. Число имен прилагательны. Сравнительное 
описание.
Изменение имен прилагательных по падежам ( общее представление) Начальная форма 
имени прилагательного. Обобщение знаний об имени прилагательном. Обобщение знаний 
об имени прилагательном и имени существительном. Составление сочинения- отзыва по 
репродукции картины В.А.Серова « Девочка с персиками». Контрольный диктант (с 
грамматическим заданием). Работа над ошибками, допущенными в сочинении и в 
контрольном диктанте. Рекомендации по осуществлению проектной деятельности «Имена 
прилагательные в загадках». Местоимение. Личные местоимения 1,2,3 лица. Лицо и число 
личных местоимений. Род местоимений 3 лица единственного числа. Употребление 
личных местоимений для замены повторяющихся в рядом стоящих предложениях имен 
существительных. Проверочная работа. Глагол. Повторение и уточнение представлений о 
глаголе. Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов среди 
однокоренных слов и форм слов. Составление рассказа по сюжетным рисункам. Глаголы в 
неопределенной форме. Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной форме. 
Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Упражнение в распознавании и глаголов 
единственного и множественного числа. Времена глагола: настоящее, прошедшее и 
будущее. Первоначальное представление о временах глаголов. Написание окончаний -  
ешь, -ишь в глаголах. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов 
по временам. Время и число глаголов. Выборочное подробное изложение 
повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в ед.числе). Родовые окончания 
глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. Произношение возвратных 
глаголов. Обобщение знаний о глаголе.
Повторение (15 ч) Части речи. Составление повествовательного текста на тему «У 
Вечного огня». Предложения по цели высказывания и по интонации. Имя прилагательное. 
Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Имя числительное. Имя 
существительное. Правописание слов с изученными орфограммами. Письмо текста под 
диктовку. Разбор предложения по членам предложения. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Письмо под диктовку поэтических строк. Однокоренные слова. Звуки 
речи и звуки природы. Правописание имен собственных. Повторение изученного 
материала.

Тематическое планирование 3 класс________
№п/п Раздел Количество
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часов
1 Язык и речь 1(2)
2 Текст. Предложение. Словосочетание 12 (14)
3 Слово в языке и речи 15 (17)
4 Состав слова 42 (47)
5 Части речи 61 (75)
6 Повторение 5 (15)

Всего 136 (170)

4 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:
- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученик»;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного
смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к 
языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности;
- осознание языка как основного средства чебловеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества;
- восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей российского народа, его значения в процессе получения школьного 
образования,
осознание себя носителем этого языка; - понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
-развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

- осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
- развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально 
нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие и сопереживание людям;
- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса 
«Русский язык»;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; - развитие мотивации к 
творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных
информационных
объектов и др., к работе на результат;
- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
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поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты.

Регулятивные УУД:
- принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве 

с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника -  в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами;
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные УУД:
- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 
справочниками
различных типов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 
коммуникационных технологий (далее ИКТ);
- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблиц) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 
задач;
- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 
графическое сопровождение;
- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналоги и причинно
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.
Коммуникативные УУД:
- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
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- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера в общении, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге;
- строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнеру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;
- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;
- стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;

- договариваться и проходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
- уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
- строить монологическое высказывание с учетом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.);
- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач;
- применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 
общения.
Предметные результаты.
Общие предметные результаты освоения программы:
- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
- понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека, проявления собственного уровня культуры;
- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала 
изучаемого
курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речь, контроля над ней;
- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 
разными сторонами языка;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы,
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слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 
(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала 
изучаемого 
курса);
- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями ( в объеме материала изучаемого курса), умениями 
применять
правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умение проверять написанное.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 
Развитие речи.
Обучающийся научится:
- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходить общение; 
выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения;
- практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
- овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ;
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного 
возраста;
- практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 
строить монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение);
- овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 
текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам;
- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 

учебником;
- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме;
- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для
конкретных ситуаций общения;
- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, по воображению и др.); - письменно сочинять небольшие 
речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, 
объявление);
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- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;
- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом\при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 
делового);
- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы;
- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 
текстов);
- оформлять результаты исследовательской работы;
- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Обучающийся научится:
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные- безударные; согласные твердые
-  мягкие, парные -  непарные твёрдые -  мягкие; согласные глухие -  звонкие, парные -  
непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; - соблюдать 
нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объеме «Орфоэпического словаря» учебника); - пользоваться 
«Орфоэпическим словарем» при определении правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю,
родителям и др.);
- различать звуки и буквы;
- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определенным критериям;
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строкой (абзацем), пунктуационными знаками (в 
объеме
материала изучаемого курса).
Обучающийся получит возможность научиться:
- Выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко
буквенного разбора слова (в объеме материала изучаемого курса).
Лексика.
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;
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- 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, употребленные в переносном значении, а 
также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи;
- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 
словарного состава русского языка иноязычными словами;
- работать с разными словарями;
- приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика).
Обучающийся научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов);
- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс- ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 
опознавания изучаемых морфем;
- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолет и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
- сравнивать, классифицировать слова по их составу;

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 
помощью и приставки и суффикса.
Обучающийся получит возможность научиться:

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок; - узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок);
- разбирать самостоятельно ( устно и письменно ) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 
и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами ( при 
изучении частей речи).
Морфология.
Обучающийся научится:



110

- определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речь;
- распознавать части речи на основе усвоенных признаков ( в объеме материала 
изучаемого
курса); - пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях;
- выявлять рель и значение слов разных частей речи в речи;
- определять грамматические признаки имен существительных -  род, склонение, число, 
падеж; - определять грамматические признаки имен прилагательных -  род (в 
единственном
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме -  лицо, 

число, род (у местоимений 3 -  го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;
- распознавать неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов -  время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 
числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;
- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме -  лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 
использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речь личные местоимения;
- иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи;
- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
падежных форм имен существительных и местоимений;
- понимать роль союзов и частицы не в речи;
- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
- различать смысловые и падежные вопросы имен существительных;
- склонять личные местоимения, соотносить личные местоимения в косвенном падеже в 
его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; - 
различать родовые и личные окончания глагола;
- наблюдать за словообразование имен существительных, имен прилагательных, глаголов;
- проводить полный морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах;
- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис.

Обучающийся научится:
- различать предложение, словосочетание и слово;
- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;
- составлять из заданных слов словосочетания, учитывать из связь по смыслу и по форме;
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- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 
отражать ее в схеме;
- соотносить предложения со схемами, выбирать предложения, соответствующее схеме;
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 
(интонации);
- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
- находить в предложении обращение;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:
- применять ранее изученные правила правописания:
- раздельное написание слов;
- сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
- перенос слов;
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 
гласные в корне слова;

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными; гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
- разделительный мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки;
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь); 
соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
- е и и в суффиксах имен существительных (ключик -  ключика, замочек -  замочка);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -  
мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- раздельное написание частицы не с глаголами;
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (читаешь, пишешь);
- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -  ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
-подбирать примеры с определенной орфограммой;
-пользоваться «Орфографическим словарем» учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
-безошибочно списывать текст (объемом 80-90 слов);
-писать под диктовку тексты (объемом 75-80 слов) в соответствии с изученными 
правилами
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правописания;
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
-применять правила правописания;
- соединительные гласные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
- е и и в суффиксах -ек-, -ик-;
- запятая при обращении;
- запятая между частями в сложном предложении;
-объяснять правописание безударных падежных имен прилагательных;
-объяснять правописание личных окончаний глагола;

-объяснять написание сочетаний -ться и -тся в галголах;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объеме материала изучаемого курса);
-определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
-применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря;
-при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы. Чистописание. Закрепление навыка правильного 
начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, 
небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии 
ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. Работа по 
устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Содержание учебного материала
Языковой материал учебника обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных основ знаний о системе и структуре русского языка с учетом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Содержание систематического курса «Русский язык» (4 класс) представлено как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической). Одно из основных направлений работы по русскому языку в 4 классе 
связано с речевым развитием учащихся, развитием у детей дара слова, формированием 
умений выражать свои мысли в устной и письменной форме приобретением опыта 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения и выбора адекватных 
языковых средств для решения коммуникативных задач. В этом плане имеют значение 
разделы «Наша речь и наш язык», «Текст», «Предложение», «Слово в языке и речи», 
работа над которыми проводится на всем протяжении изучения курса «Русский язык». 
Систематический курс «Русский язык» в 4 классе, как и в других классах, начинается с 
раздела «Наша речь и наш язык», где уточняется представление о языке как явлении 
национальной культуры и основном средстве человеческого общения, о роли русского 
языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, представление о сферах употребления в 
России русского языка и национальных языков. Воспроизводятся знания о речи и ее 
видах, о речи как самом общении с помощью языка. Анализ высказываний о языке (И. 
Тургенева, К. Паустовского, Д. Лихачева и др.), анализ русских пословиц о языке и речи
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позволяет учителю формировать понимание того, что правильная устная и письменная 
речь является показателем индивидуальной культуры человека, развивает умение 
оценивать свою и чужую речь с точки зрения ее правильности и выразительности. 
Языковым материалом почти каждого раздела учебника являются русские народные 
пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, скороговорки, загадки — в них содержится 
своеобразие фольклорных элементов языка, исторический пласт лексики, слова, 
передающие реалии, присущие русскому народу и появившиеся на Русской земле — и в 
этом прослеживается связь культуры и языка. Этот языковой материал в учебнике 
используется для овладения определенными языковыми единицами в процессе изучения 
языка, для овладения языковыми формами, в которых отражаются особенности 
национальной культуры, и для
постижения самих фактов и явлений национальной культуры русского народа. В 
учебнике даны некоторые исторические справки (см. рубрику «Страничка для 
любознательных»): о членах предложения, о значениях падежей, их частотности, о 
частотности употребления форм глаголов, о происхождении слов и выражений и др., что 
позволяет представить лингвоисторический материал как результат исторического 
развития элементов и частей языковой структуры, и этот материал будет способствовать 
пониманию истоков культуры национального языка и динамики его развития. В учебнике 
представлены варианты проектной деятельности учащихся, направленной на поиск 
информации об изменениях в пунктуационной системе языка, о предпочтительности 
использования знаков препинания писателями и поэтами (рубрика «Наши проекты»: 
«Похвальное слово знакам препинания», учебник, ч. 1, с. 35), о наблюдениях за речью 
окружающих людей и оценке ее правильности (рубрика «Наши проекты»: «Говорите 
правильно!», учебник, ч. 1, с. 144), об использовании в русском фольклоре определенных 
глагольных форм (рубрика «Наши проекты»: «Пословицы и поговорки», учебник, ч. 2, с. 
92) и др. Сформированности позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека будет 
способствовать языковая среда учебника, работа со словарями и справочными 
материалами (памятками), а также речевое общение на уроке русского языка (диалоги 
учителя и ученика, ответы на вопросы, оценка правильности речи), работа над дикцией, 
индивидуальная работа с учениками, плохо владеющими русским языком. Данная задача 
решается при изучении всех разделов курса «Русский язык» (4 класс). В 4 классе, как и в 
других классах, совершенствуются навыки правильного
литературного произношения слов при работе над звуковой стороной речи: 
совершенствуются умения слышать гласные и согласные звуки русского языка в слове, 
правильно их произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, определять 
качественную характеристику звуков русского языка, проводить звуко-буквенный анализ 
слова и др., при изучении частей речи школьники учатся правильно употреблять в речи 
формы имен существительных, имен прилагательных, личных местоимений, формы 
глаголов. Развиваются и совершенствуются интонационные навыки при работе с 
предложениями: предложениями, разными по цели высказывания и интонационной 
окраске, предложениями с обращением, сложными предложениями, предложениями с 
однородными членами, предложениями в диалогической речи. Существенное значение 
имеет работа с орфоэпическим словарем (учебник, ч. 1, с. 151; ч. 2, с. 155) и рубрикой 
«Наши проекты»: «Говорите правильно!» (учебник, ч. 1, с. 144), а также анализ своей и 
чужой речи при слушании себя и речи товарищей (при ответе на поставленный вопрос, 
при устном или письменном монологическом высказывании и др.) с точки зрения ее 
правильности, точности, ясности содержания. Работа над текстом направлена на 
развитие и совершенствование связной устной и письменной речи младших школьников и 
предусматривает анализ разных видов речи (монологической и диалогической), 
распознавание и анализ разных типов текста (текстаповествования, текста-описания, 
сравнительного описания, текста-рассуждения), анализ текстов разного стиля (научного и



114

художественного) и др. Текстовая работа предполагает не только анализ текста-образца, 
но и его воссоздание в устной и письменной формах (изложение текста) с сохранением 
основных языковых особенностей текста-образца, создание собственных монологических 
высказываний (сочинений) определенного типа, стиля и жанра (под руководством учителя 
и самостоятельно) на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, 
по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.), сочинение текстов малых 
жанров (отзыв, письмо, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения). Рассматривание репродукций картин из 
«Картинной галереи» учебника и создание по ним текста — отзыва, а также сочинения на 
свободные темы, выступление учащихся перед аудиторией дают широкий простор для 
выражения собственного мнения и аргументации своей точки зрения на предмет 
изложения. В процессе работы с текстом совершенствуются специальные речевые 
текстовые умения: узнавать текст по его признакам, определять и понимать тему и 
главную мысль, подбирать заголовок, делить текст на части, выделять микротемы и 
озаглавливать их, т. е. составлять план (простой или сложный); воспроизводить 
последовательность и логику передаваемых в тексте-изложении или в тексте-сочинении 
событий, явлений, размышлений; устанавливать последовательность и связь предложений 
в частях текста и частей в тексте;
выбирать соответствующие средства языка при создании текста определенного типа и 
стиля, проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные речевые, 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное и др. Работа над 
предложением и словосочетанием направлена на дальнейшее обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в своей устной и письменной речи. На основе знаний о словосочетании и 
предложении совершенствуется синтаксический строй речи учащихся. В 4 классе 
совершенствуются умения выделять предложения из речи, отличать предложение от 
словосочетания, выделять в предложении грамматическую основу и словосочетания, 
определять главные и второстепенные члены предложения и понимать их значимость в 
предложении, различать распространенные и нераспространенные предложения, 
различать виды предложений по цели высказывания и по интонации и правильно их 
интонировать в устной речи. Уточняются знания о предложении с обращением, о простом 
и сложном предложениях, о знаках препинания в предложениях с обращением, о 
постановке запятой между частями сложного предложения. Учащиеся знакомятся с 
однородными членами предложения, определяют в предложении однородные 
подлежащие, однородные сказуемые, однородные второстепенные члены, отделяют 
однородные члены запятой при перечислении и перед союзами а, но, составляют 
предложения с однородными подлежащими, однородными
сказуемыми, однородными второстепенными членами. Учатся интонационно правильно, 
соблюдая интонацию перечисления, употреблять в речи предложения с однородными 
членами, производить синтаксический разбор предложения с однородными членами, 
отличать простое предложение с однородными членами от сложного предложения, 
обосновывать постановку знаков препинания в конце простого предложения и между 
частями сложного предложения, в предложениях с обращением, в диалоге, проводить 
синтаксический разбор предложения по членам и давать характеристику представленным 
предложениям. На синтаксической основе осуществляется обучение нормам 
произношения и формирование грамматических умений, орфографических и речевых 
навыков. Одной из главных задач курса «Русский язык» (4 класс) является освоение 
учащимися первоначальных представлений об основных понятиях и правилах из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объеме 
изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; основы знаний о языке имеют значение для общелингвистического
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развития детей, речевого и логического мышления, для практики речи, для
орфографической и пунктуационной
грамотности.

В 4 классе совершенствуется и углубляется представление о лексике русского языка: о 
лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о многозначных 
словах, употребленных в прямом и переносном значениях, антонимах и синонимах, 
омонимах и фразеологизмах, о словах иноязычного происхождения. Лексическая работа 
проводится в плане обогащения словарного запаса при изучении всех разделов курса 
русского языка: при выполнении специальных лексических заданий упражнений
учебника, при анализе текстов разного типа, стиля и жанра, при выборе языковых средств 
в процессе подготовки и написании изложений и сочинений, при оценке своей и чужой 
речи с точки зрения правильности употребления слов и выразительности речи и др. 
Продолжается работа с толковым словарем, орфоэпическим словарем, словарем 
синонимов и словарем антонимов, словарем омонимов и словарем фразеологизмов, 
словарем иностранных
слов, орфографическим словарем. Учащиеся учатся находить в словарях информацию о 
заданном учителем или о незнакомом им слове, воспроизводить ее. Школьники 
составляют и свои словарики, например орфографические словарики со словами на 
выбранные ими
орфографические правила. Внимание учащихся может быть привлечено к словарям при 
изучении любой темы курса русского языка. Освоение знаний о лексике будет 
способствовать пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 
звучания и значения), осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, 
осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова, 
овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли, адресата, ситуаций и условий общения, осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный лексикон (словарный запас) как показатель интеллектуального и 
речевого развития личности.

Работа над составом слова предусматривает уточнение и систематизацию знаний о 
значимых частях слова и их существенных признаках. В процессе изучения всех разделов 
курса «Русский язык» (4 класс) младшие школьники совершенствуют навыки морфемного 
и словообразовательного разбора слов, знакомятся со способами образования слов разных 
частей речи (наречия, имени существительного, имени прилагательного, некоторых форм 
глаголов), с этимологией некоторых слов.
Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания младших 
школьников об изученных признаках имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, глагола, личных местоимениях, а также дает представление о новых 
для учащихся признаках этих частей речи: типах склонения имен существительных, 
склонении имен прилагательных, изменении личных местоимений по падежам, изменении 
глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам, а глаголов в прошедшем 
времени по родам в единственном числе и числам, о спряжении глаголов, о возвратных 
глаголах; ученики получают первое представление о неизменяемой части речи — 
наречии. Учащиеся в процессе изучения частей речи знакомятся и с образованием частей 
речи и их форм, учатся выделять те значимые части слов, с помощью которых образованы 
предлагаемые для анализа слова разных частей речи. При изучении данного раздела у 
школьников развивается умение рассматривать слово, относящееся к определенной части 
речи, в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, 
морфологической, синтаксической, понимать назначение частей речи и их признаков в 
русском языке. От умения ребенка распознавать части речи и свойственные им 
признаки зависит успешность орфографического, пунктуационного, морфологического, 
синтаксического и даже стилистического анализов. Морфологические знания — это тот
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фундамент, на котором строится обучение различным видам речевой деятельности на 
русском литературном языке.
Усвоение грамматических и словообразовательных понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников совершенствуются умения
анализировать,
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать, активизируется и 
систематизируется лексический запас словами и их формами различных частей речи, 
формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять 
слова в общении. Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи, 
овладевают учебными действиями с языковыми единицами. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 
формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 
действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 
фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, 
моделями, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.

Установка на усвоение явлений языка и речи способна облегчить изучение 
грамматического курса русского языка, сделать его осознанным и основательным, потому 
что усваиваемые учащимися знания необходимы для языкового анализа при 
формировании навыков грамотного письма. Существенным направлением работы по 
русскому языку в 4 классе является формирование навыков грамотного письма, 
орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. Предупредительный 
характер обучения орфографии и пунктуации требует от самого учителя знания того 
факта, что основой методики обучения русскому правописанию является знание его 
свойств, различение частей речи и значимых частей слова. Сформированность умений 
обнаруживать букву-орфограмму, определять ее место в слове, различать ее тип, 
соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, 
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма.
В 4 классе при изучении всех разделов курса совершенствуются приобретенные 

орфографические навыки, навыки правописания корня слова, навыки написания 
приставок и суффиксов, родовых окончаний имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов
прошедшего времени, навыки правописания имен существительных женского и мужского 
рода с шипящим согласным звуком на конце, правописания предлогов с именами 
существительными, частицы не и др. На этом этапе начинается работа над 
формированием
сложных орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен 
существительных и имен прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 
Формируются навыки раздельного написания предлогов с личными местоимениями, 
правописания безударных гласных в косвенных формах личных местоимений, 
правописания -тся и -ться в возвратных глаголах, правописания суффиксов в глаголах 
прошедшего времени и в наречиях.

Особое внимание уделяется предупреждению орфографических ошибок. 
Словарноорфографическая работа со словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями должна быть направлена не только на запоминание написания словарных и 
однокоренных им слов, но и на обогащение лексики детей этими словами, формирование 
умения пользоваться ими в речи, умения объяснять значения слов.

Предлагаемый в 4 классе объем языкового материала достаточен для того, чтобы 
подготовить детей к усвоению курса «Русский язык» в среднем звене школы. А это 
значит,
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что сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические и 
пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя должны занимать на уроке 
определенное время и место и обеспечивать необходимый уровень осознания языковых 
явлений.
Тематическое планирование 4 класс
№п/п Раздел Количество

часов
1 Повторение 9(11)
2 Предложение. 7 (9)
3 Слово в языке и речи 16 (21)
4 Имя существительное 35 (39)
5 Имя прилагательное 26 (30)
6 Местоимение 7 (8)
7 Глагол 29(34)
8 Повторение 7(18)

Всего 136 (170)

Программы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1-4 
классы. Поурочно- тематическое планирование: 1-4 классы / М. С. Соловейчик, Н.
С. Кузьменко. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. -  376 с.
Планируемые результаты обучения
1 класс
Личностные результаты:
общее представление о русском языке как языке своей страны; положительное отношение 
к учению (к урокам русского языка), наличие элементов познавательного интереса. 
Регулятивные УУД:
-  понимать и принимать учебную задачу;
-  использовать выделенные учителем ориентиры действия;
-  осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 
письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих 
действий;
-  выполнять действия проверки.
Познавательные:
-  слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении 
учебника нужные сведения;
-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 
словесную форму (П-1);
-  в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 
умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки.
Коммуникативные:
-  участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 
впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке.
Планируемые предметные результаты
1 класс на конец обучения грамоте
Ученик научится:
В области речи, речевой деятельности:
-  читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 
читаемое (приблизительный темп чтения вслух -  25 слов в минуту);
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-  по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 
структуре;
-  спрашивать о значении незнакомых слов;
-  соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 
формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);
-  понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
-  под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 
различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря.
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
-  слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
-  разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;
-  различать звуки гласные и согласные, гласные ударные безударные, согласные твёрдые 
и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’];
-  выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели;
-  выделять слоги, различать ударные и безударные;
-  различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один.
В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):
-  соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
-  правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и оформлять 
их соединение; сравнивать образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей 
записи;
-  осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й’];
-  обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные 
при письме места»;
-  применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 
написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу;
-  различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 
(орфографическое);
-  под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и 
короткие предложения по освоенной технологии), проверять написанное.
Ученик получит возможность научиться:
В области речи, речевой деятельности:
-  читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, 
близком к темпу устной речи;
-  понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
-  самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных о слоговой структуре;
-  при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 
частности окраску голоса (интонацию), мимику;
-  под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной 
мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений;
-  участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 
основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться 
к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;
-  строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 
собственных впечатлений.
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
-  выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 
которой каждое произносится, определять нужный знак препинания для её обозначения;
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-  различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных -  
определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным).
В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):
-  при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;
-  в целом оценивать качество своего письма;
-  различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твёрдость 
или мягкость;
-  применять освоенные правила переноса слов;
-  самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной 
технологии, проверять написанное.
Русский язык 1 -го класса 
Предметные результаты

Ученик научится:
В области речи, речевой деятельности:
-  участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке;
-  пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, 
прощания, просьбы, извинения, благодарности);
-  выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 
помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения;
-  под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике;
-  осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и словами 
рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления;
-  создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 
различных источников;
-  конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, 
телеграммы.
В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики):
-  различать слово и предложение;
-  выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно);
-  различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 
словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? 
какой? какая? какие? и др.;
-  различать звуки и буквы;
-  выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 
(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 
звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5-6 звуков;
-  правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
-  правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 
разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения.
В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):
-  обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец 
мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); буква на 
месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 
конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным;
-  правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 
конец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);
-  обозначать пробелами границы слов;
-  писать большую букву в собственных именах;
-  соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 
букву);
-  правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу;
-  списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии);
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-  под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
-  правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело, 
воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, 
портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок;
-  использовать приобретённые каллиграфические умения.
Ученик получит возможность научиться:
В области языка, речи, речевой деятельности:
-  соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни;
-  замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, 
находить в толковом словаре учебника;
-  в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 
учебника «Как правильно говорить?»;
-  использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;
-  фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции («звуковых 
значков»);
-  читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в буквенные;
-  различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них 
говорится;
-  создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и 
выразительно их рассказывать;
-  использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие 
поздравления.
В области письма (графики, орфографии, каллиграфии):
-  обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 
твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 
изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях;
-  соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и 
неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне 
своего письма.
Содержание ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 
Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 
просьбы, извинения. Речь устная и письменная (общее представление); средства 
выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 
разновидности речи (общее знакомство). Накопление опыта участия в диалоге, в общей 
беседе, опыта говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования 
правилами речи, средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 
текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные умения работать с 
текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его название с темой, главной 
мыслью, осознавать роль последовательности предложений в тексте. Составление 
небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. 
Коллективное построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в 
том числе на основе графических моделей.
Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 
письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 
явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 
вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 
накопление опыта наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, 
конструирование, преобразование и составление предложений.
Фонетика
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Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 
слов на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 
состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 
последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук 
как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. Различение согласных 
звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и 
непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.
Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 
Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 
применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 
мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы 
обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия зву ка [й,] (общее 
знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). Правильные названия букв и общее 
знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Небуквенные 
графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Письмо: каллиграфия

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 
(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 
мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 
движений. Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 
прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 
знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления 
записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества 
письма.
Письмо: орфография и пунктуация
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 
Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в 
начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 
обозначение гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; перенос слов по 
слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. Знакомство с 
признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных 
правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на 
конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение 
нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 
становление орфографической зоркости.
Систематический курс русского языка 
Язык, речь, практика речевой деятельности.
Речь (в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. Главные требования к 
речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как 
разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей 
(предложений) в устной и письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое 
письмо как условие понятности и вежливости письменной речи. Правильность и точность 
выражения мысли как важные качества хорошей речи. Понимание значения слов, 
правильное их использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и 
других средств с учётом ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, 
своё чувство -  проявление культуры человека. Родной язык и иностранные языки; речь на 
родном и иностранном языках. Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности
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их содержания, структуры и письменного оформления. Способы проявления вежливости, 
доброго отношения к человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, 
письма читать нельзя.
Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии).
Группы слов: слова -  названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, 
количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена.
Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные 
твёрдые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные 
(обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ 
обозначения звукового состава слов. Постановка ударения, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия 
букв и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения 
твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] 
буквами е, ё, ю, я; й (обобщение).
Правописание (графика, орфография, пунктуация).
Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, 
границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и 
перед другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и 
их указание в записанном тексте. Овладение правилами правописания: прописная буква 
в начале предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с другими 
словами; перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением. 
Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как 
препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы 
исправления погрешностей. Состав и последовательность действий списывания и письма 
под диктовку.
Тематическое планирование 1 класс
Колебания часов связаны с введением в 1-м классе дополнительных недельных каникул. 
Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из числа 
предназначенных для предмета «Русский язык» (115 ч.)
Программа ориентирована на 9 ч. в неделю. Их рекомендуется распределять так: 4 ч. -  на 
основе букваря, 4 ч. -  на основе прописей и 1 ч. -  соединение обучения чтению и письму в 
пропорциях, определяемых учителем. В данном планировании в добуквенный период этот 
час включён в уроки работы по букварю. При записи в журнал 1 ч. на основе букваря 
(любой, по усмотрению учителя) может рассматриваться как подготовка к освоению 
русского языка и потому записываться как урок русского языка и добавляться к урокам 
письма.
В первые два учебных дня сентября уроки письма не планируются.
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Добукварный период. Письмо 18
2 Основной период. Письмо 87
3 Завершающий период. Письмо 5

Резерв 5
4 Язык и речь 16
5 Фонетика. Графика. Орфография. 25
6 Язык.Речь. Практика речевой деятельности 9

Всего 165

Планируемые результаты обучения
2 класс
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Личностные:
представление о русском языке как языке своей страны и о себе как носителе этого языка; 
положительное отношение к учению (к урокам русского языка);
появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, 
элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за 
правописанием).
Регулятивные:
-  понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя);
-  планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 
конкретных языковых и речевых задач;
-  действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 
схематичной форме (под контролем учителя);
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;
-  выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).
Познавательные:
-  слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи;
-  под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
-  находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 
применять её для решения практических задач;
-  находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 
также слова, требующие уточнения значения;
-  понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 
форме, использовать её для решения практических задач;
-  понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 
него при решении конкретных задач;
-  участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по 
указанным основаниям, делать умозаключения, выводы;
-  подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 
освоенном объёме).
Коммуникативные:
-  участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения;
-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
-  высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 
стараться понимать выступления других;
-  строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового 
характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач;
-  создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию 
и задачи общения.
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится
-  участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 
понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять 
свою точку зрения;
-  создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 
характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости 
произнесения слов;
-  соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре 
учебника «Как правильно говорить?»;
-  под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных 
материалов учебника, использовать её для решения практических задач;
-  самостоятельно читать задания учебника и выполнять их;
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-  понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в 
схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить её в словесную 
и использовать в практических целях;
-  замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, 
пользоваться толковым словарём учебника;
-  участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах;
-  при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт 
речь?) и содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
-  строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации 
предложения;
-  понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? -  в ясных случаях, при её 
словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и по
следовательностью сведений при её раскрытии;
-  использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых 
материалов, редактировать их;
-  подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45
55 слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать 
написанное (с опорой на памятку);
-  создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых 
жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную 
зарисовку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а 
после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку).
Ученик получит возможность научиться:
-  вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы;

-  слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, 
требованиям к «хорошей речи»;
-  создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 
характера, соблюдая требования к этим видам речи;
-  соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре 
учебника «Как правильно говорить?»;
-  самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, 
использовать её для решения практических задач;
-  самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у 
взрослых, обращаясь к словарю);
-  отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов;
-  создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 
содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
-  среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; 
строить предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям 
общения и произносить их с соответствующей интонацией;
-  по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»;
-  редактировать, улучшать собственные тексты.
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
-  различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение 
с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв;
-  сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, 
группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-  понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной 
транскрипции);
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-  объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; 
обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; 
использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без
их выбора, а потом осуществляя выбор);
-  проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и 
перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]), 
обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения;
-  правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в 
словарях учебника.
Ученик получит возможность научиться:
-  обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции;
-  проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 
использованием элементарной транскрипции).
В области лексики
Ученик научится:
-  понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, 
выяснении строения;
-  объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова;
-  выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению 
(синонимы и антонимы), группировать их.
Ученик получит возможность научиться:
-  самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы;
-  замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
-  выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, 
для выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем;
-  подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 
омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова;
-  осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный 
морфемный анализ слов);
-  понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с 
заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений;
-  классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными 
моделями.
Ученик получит возможность научиться:
-  выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника);
-  замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, 
объяснять их роль, а в ясных случаях и значение;
-  конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением 
или с учётом контекста;
-  самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
-  замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в 
детской речи.
В области морфологии 
Ученик научится:
-  различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, 
помощники), выделять среди них названия предметов;
-  узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним 
и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? 
какие?; что делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.;



126

-  изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др. -  
без терминов) для решения орфографических задач.
Ученик получит возможность научиться:
-  проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без 
терминов).
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
-  отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;
-  выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам 
(наличие мысли и интонации её завершения);
-  различать два основания классификации предложений: по цели и интонации
(эмоциональной окраске);
-  различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
-  характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику 
предложений со знаками на конце при их записи;
-  находить в тексте предложения разных видов;
-  отличать текст от группы предложений, объяснять различие;
-  правильно оформлять границы предложений;
-  ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но.
Ученик получит возможность научиться:
-  строить предложения разных видов;
-  замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при 
построении ответов;
-  наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении;
-  замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный 
знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, 
чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста».
В области орфографии
Ученик научится:
-  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, 
способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами;
-  осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на 
месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных;
-  применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 
гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на 
месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе 
морфем (длинный, рассказ);
-  грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, 
до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;
-  соблюдать изученные правила переноса слов;
-  пользоваться орфографическим словарём учебника;
-  использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от 
орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила или при 
встрече с орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен;
-  проверять написанное;
-  списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом 
правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение;
-  правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 
Ученик получит возможность научиться:
-  обнаруживать значительную часть орфограмм текста;
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-  замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного 
гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в 
безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед 
мягким, если он парный по глухости-звонкости: лезть, кость);
-  оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных 
орфограмм;
-  эффективно осуществлять проверку написанного.
Содержание учебного предмета
2 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. 
Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 
Осознание главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. 
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации 
общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 
коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 
высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 
ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила 
общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 
понимать себя). Практическое овладение умением работать с информацией, 
содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе 
представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно
познавательных задач.Правильность и точность как важные качества хорошей речи. 
Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 
ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме).Текст: общее знакомство с его 
признаками; отличие текста от предложения и набора предложений. Тема и основная 
мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом 
темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и 
улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, 
изложение как письменный пересказ. Практическое освоение различных жанров речи, 
особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: письмо,
поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка.
Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их 
соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 
обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’]. Полный фонетико
графический (звуко-буквенный) анализ слова.Обозначение мягкости согласного звука в 
положении перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й’] с помощью 
разделительных ь и ъ. Использование знания алфавита при работе со словарями, 
справочниками.
Лексика. Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного 
его написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 
противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 
использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, 
имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов.
Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные) 
слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор 
слова по составу. Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, 
синонимов и слов с омонимичными корнями. Разграничение приставок и предлогов. 
Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за
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использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 
правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 
(в... -  в, д о .  -  до, з а .  -  за и др.).
Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы 
«кто?» или «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам 
и по «команде вопросов».
Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ 
предложения в устной и письменной речи. Виды предложений по цели 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и 
невосклицательные); их использование и оформление при письме. Общее представление о 
диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы построения 
предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое освоение побудительных 
предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их 
произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 
Орфография и пунктуация Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки 
наиболее частотных орфограмм: для гласных -  положение без ударения, для согласных -  
парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим 
согласным, кроме сонорных (без термина) и [в, в’].Признаки других распространённых 
орфограмм: гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; наличие двух 
орфограмм в безударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу; первая буква в начале 
предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование 
орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков основной части 
орфограмм. Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 
«окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 
ошибок. Выбор букв на конце слов, называющих предметы, действия, путём подстановки 
слов-указателей «она», «оно», «они». Понятие «орфографическое правило», применение 
изученных правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения 
орфографических задач. Освоение правил выбора написания на месте следующих 
орфограмм: • прописная буква в начале предложения, в собственных
именах; • раздельное написание слов; • перенос слов (основные случаи); • сочетания жи- 
ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; • ь для обозначения мягкости согласного 
звука в положении перед другим согласным (в сочетаниях [с’т’, з ’д’, н’т’,н’щ’, н’ч’]; чк, 
чн, чт, щн); • проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 
согласные в корне слова; • непроизносимые согласные звуки; • непроверяемые безударные 
гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах программного спи
ска); • гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
• разделительные ь и ъ;
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 
согласными: апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, 
жжёт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, 
кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, 
корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, 
машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, 
праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, 
ужин, чувство, яблоко, ягода, язык.
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых 
при перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими 
словами (что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других 
знаков внутри предложений.
Тематическое планирование
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2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Знаем-повторим, не знаем-узнаем 21
2 Орфография («Главные «опасности» письма. Как 

писать без ошибок?»)
24

3 Синтаксис :предложение 13
4 Текст 12
5 Состав слова 45
6 Орфография «Учимся решать главные 

орфографические задачи в корне слова»
45

7 Обобщение в конце года 10
Всего 170

Планируемые результаты обучения
3 класс
Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны; 
осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя -  как носителя 
русского языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах 
повышения точности и выразительности речи; появление элементов сознательного 
отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством; элементы 
коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения предмета «Русский 
язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 
отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); элементы способности 
оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно с учителем искать 
способы преодоления трудностей.
Регулятивные УУД:
-  понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 
свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 
план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.;
-  действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 
схематичном, в том числе алгоритмичном виде;
-  выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 
форме; использовать речь для регуляции своих действий;
-  выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 
необходимые коррективы на различных этапах;
-  оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 
данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные:
-  целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 
принимать информацию, определять своё отношение к услышанному;
-  читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
-  читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 
соотносить их с известными;
-  замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 
выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из 
контекста);
-  находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 
справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения 
практических задач;
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-  понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном 
виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач;
-  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);
-  находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 
иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;
-  осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 
ориентироваться на него при решении конкретных задач;
-  осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами;
-  осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять 
действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по 
указанным или совместно выявленным параметрам;
-  коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 
умозаключения, выводы, обобщения;
-  подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 
существенных признаков.
Коммуникативные:
-  участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; 
участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 
руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при 
столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; 
оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников;
-  высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 
возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;
-  строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 
характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 
соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения 
мысли, выбирать для этого языковые средства;
-  воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по 
возможности, объяснять её.
-  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)
-  создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так 
и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и 
выбирать языковые средства с учётом ситуации общения.

Предметные
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится:
-  участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, 
говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные 
правила речевого поведения;
-  самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 
нужные сведения;
-  пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 
слово?») для решения различных практических вопросов;
-  соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных 
слов;
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-  понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять 
предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и 
главной мысли; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём 
главную мысль;
-  озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
-  различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения 
со значением оценки и характеризовать их роль в тексте;
-  замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 
выразительность;
-  письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно 
сохраняя особенности оригинала;
-  письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения
освоенных жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты
повествовательного и описательного характера, использовать в них предложения со
значением оценки;
-  улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы
содержания, заменять слова на более точные и выразительные.
Ученик получит возможность научиться:
-  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 
главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);
-  самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план;
-  самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности 
оригинала;
-  самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные 
этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и 
оценку чего-либо;
-  редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
-  соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 
оформлять свои записи.
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
-  различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 
количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, 
сочетаний -тся, -ться);
-  понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять 
различные учебные задания с использованием моделей;
-  анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-  правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 
словарями;
-  пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством: 
абзацным отступом («красной строкой»).
Ученик получит возможность научиться:
-  классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям;
-  письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
В области лексики
Ученик научится:



132

-  осознавать, что понимание значения слов -  обязательное условие их умелого 
использования в устной и письменной речи;
-  различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
-  выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует 
уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю учебника, 
стараться понимать значение слова по контексту;
-  в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 
выразительность речи;
-  стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
Ученик получит возможность научиться:
-  выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 
словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
-  самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи;
-  понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
-  выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную 
роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях);
-  отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
-  сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от их строения;
-  соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные 
задания с использованием моделей;
-  различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить 
несклоняемые имена существительные).
Ученик получит возможность научиться:
-  понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче 
лексического значения слова (без термина);
-  отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
-  определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);
-  выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 
действия).
В области морфологии
Ученик научится:
-  выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 
изученного);
-  различать формы слова и однокоренные слова;
-  ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 
указанные формы;
-  определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 
существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и 
число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 
способы действия;
-  находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, 
заданные формы слов;
-  сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным 
признакам;
-  пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 
правильности речи;
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-  правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 
местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов слов;
-  под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 
тексте;
-  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться 
при этом к повышению точности, выразительности речи.
Ученик получит возможность научиться:
-  различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; 
понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
-  находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;
-  выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов на основе освоенного общего способа действия (объёме изученного);
-  соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
-  замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 
речи, стараться устранять их;
-  понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
-  различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий 
«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу 
предложения;
-  выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 
подлежащее и сказуемое;
-  устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 
смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов;
-  отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее схеме;
-  проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления 
на виды), указывать главные;
-  распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые 
различия распространённых и нераспространённых предложений.
Ученик получит возможность научиться:
-  осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 
речевых задач;
-  строить предложения заданной структуры (с опорой на схему);
-  использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании 
собственных высказываний для повышения их точности и выразительности. 
Формирование орфографических умений
Ученик научится:
-  осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам 
обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
-  определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 
освоенных пределах);
-  разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
-  пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 
орфографической рефлексии по ходу письма;
-  применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1-3-го классов);
-  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 
месте непроверяемых орфограмм;
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-  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
-  списывать и писать под диктовку;
-  проверять написанное и вносить коррективы.
Ученик получит возможность научиться:
-  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
-  оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;
-  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 
программой 3-го класса);
-  эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 
все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Содержание учебного предмета
3 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как 
разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 
письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть 
понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической и монологической 
формами речи в различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: 
слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном 
обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать 
свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать чужую; выбирать языковые 
средства с учётом особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в 
типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила 
общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 
понимать себя), начинать и завершать разговор. Практическое овладение умением 
работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материа
лах учебника, в том числе представленной в виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно 
пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.Правильность и точность как 
важные качества хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению, 
выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном 
учебником). Практическое освоение словаря грамматических трудностей «Какого рода и 
числа слово?».
Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание предмета, 
особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного 
или описательного типа. Организация делового текста типа инструкции (как что-то 
делать). Предложения со значением оценки действительности; особенности их 
построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них главной 
мысли.Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 
составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 
письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного 
характера (подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). 
Создание собственных текстов на основе разных источников (картин, серии рисунков, 
личных наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 
построения, выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о 
том, как что-то делать (инструкция).
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении 
к словарям.
Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 
накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 
использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о
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прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о 
происхождении отдельных слов и выражений.
Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; 
общее знакомство с понятием «основа слова», представление о сложных словах, о 
значении основы (лексическом) и окончания (грамматическом). Совершенствование 
умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. Продолжение 
наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для 
повышения точности и выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и форм 
одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов (среди последних -  
несклоняемые имена существительные).
МорфологияЧасти речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на 
который отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные 
и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об 
окончании как выразителе грамматического значения слова. Имя существительное, его 
значение и употребление в речи. Значение имён существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 
среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение 
имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия. 
Различение падежных и смысловых вопросов. Морфологический анализ имён 
существительных (в объёме изученного). Соблюдение правил культуры речи при 
использовании имён существительных: не имеющих форм единственного или
множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, 
шоссе). Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 
имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 
Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и 
выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных. Имя числительное: 
назначение в речи, общее представление об изменении. Сходство имён существительных, 
имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён. Местоимение 
как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, значения 
местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с 
предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов имён 
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из 
причин неясности речи. Глагол, его назначение в речи и возможные значения. 
Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение 
глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего 
времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 
значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. 
Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов (в объёме 
изученного). Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 
позвонишь, посла ла, н ач ал а '.) , над верным чередованием звуков (бежит -  бегут, 
хочешь -  хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо 
прошедшего, форм 2-го лица вместо 1 -го для повышения выразительности речи. 
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и 
использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 
Синтаксис Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии 
«член предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о 
возможности постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и
падежных.Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ
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нахождения в предложении главных членов. Общее представление о второстепенных 
членах предложения и их роли в речи. Разграничение распространенных и 
нераспространенных предложений.
Орфография и пунктуация Совершенствование владения понятием «орфограмма» и 
умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Использование 
приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как 
способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому 
словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: • предлоги при
местоимениях; • несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости- 
звонкости согласных в корне слова; • непроверяемые безударные гласные и парные по 
глухости-звонкости согласные в корне слова (в пределах списка слов); • ь после шипящих 
на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч); • безударные 
гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном падеже; 
•безударные гласные в родовых окончаниях глаголов; • безударные гласные (-е-, -и-, -а-, - 
я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов); • раздельное написание не с 
глаголами; • ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться; • ь после 
шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; • написание суффиксов -ек -  - 
ик; • написание сочетаний ци -  цы в положении под ударением и без ударения; • 
соединительные гласные в сложных словах.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 
согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, 
ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, 
гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, 
земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, 
месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 
падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, 
сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, 
таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь. 
Тематическое планирование 3 класс

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Знаем-повторим, не знаем-узнаем 20
2 Морфология.Каждое слово -  часть речи 26
3 Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол 32
4 Что мы знаем о частях речи 16
5 Возвращаемся к разговору о предложении 17
6 Ивновь о частях речи 20
7 Обо всём, что мы теперь знаем 17
8 Продолжаем учиться хорошей речи 16
9 Подводим итоги, строим планы 6

Всего 170

Планируемые результаты обучения 
4 класс

Личностные:
У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны;
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осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и 
учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 
возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 
правильная речь -  показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 
языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.
Выпускник получит возможность для формирования:
чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 
владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 
мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 
сознательного отношения к качеству своей речи.
Метапредметные:
Регулятивные:
Выпускник научится:
-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 
внутренней речи) свои действия для решения задачи;
-  действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.;
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;
-  оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления;
-  адекватно воспринимать оценку учителя.
Выпускник получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 
для реализации замысла;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные:
Выпускник научится:
-  осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 
одноклассников), решая её;
-  читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
-  находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 
представленную в явном виде;
-  самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
-  находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 
понятий, правил, закономерностей;
-  пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
-  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
-  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 
форме; переводить её в словесную форму;
-  владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
-  ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами;
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-  осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 
материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;
-  строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их;
-  подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков.
Выпускник получит возможность научиться:
-  осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
-  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 
самостоятельно выбранных источниках;
-  делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
-  осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;

-  анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 
параметрам;
-  проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
-  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
-  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)
-  выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 
мысли;
-  осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
-  вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, 
осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;
-  воспроизводить информацию, доносить её до других;
-  создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 
учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 
соответствующие языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
-  начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
-  оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности;
-  инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 
партнёрами о способах решения возникающих проблем;
-  создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 
различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 
разнообразные средства языка;
-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные:
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 
деятельности
Выпускник научится:
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-  участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 
речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;
-  самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 
соответствии с учебно-познавательной задачей;
-  пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 
вопросов, в том числе словарём «Как правильно изменить слово?»;
-  замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 
на вопрос к толковому словарю учебника;
-  соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 
имеющихся в словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных 
словосочетаний, образования отдельных глагольных форм, форм именительного и 
родительного падежей множественного числа имён существительных, написания слов с 
непроверяемыми орфограммами -  в пределах изученного;
-  понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 
текст по его теме и (или) главной мысли
-  озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
-  восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);
-  строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его 
основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо);
-  замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 
выразительность;
-  находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи (яркие случаи);
-  письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 
текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 
сохраняя основные особенности оригинала; понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 
ведётся рассказ;
-  письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 
письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера;
-  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.
Выпускник получит возможность научиться:
-  соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 
языком;
-  пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 
школьникам;
-  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 
главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);
-  конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения;
-  делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план;
-  самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 
повествовательного текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами 
описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные 
изменения, в частности, изменяя лицо рассказчика;
-  создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 
инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, 
содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;
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-  редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
-  соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 
оформлять свои записи.
Формирование языковых умений 
В области фонетики и графики
Выпускник научится:
-  различать понятия «звук» и «буква»;
-  определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 
звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);
-  понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
-  сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 
анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-  осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в 
глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными;
-  объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 
[й]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й] при письме;
-  определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных критериев);
-  определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 
слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных;
-  правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
использовать знание алфавита при работе со словарями;
-  пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»).
Выпускник получит возможность научиться:
-  обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции;
-  сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 
характеристикам;
-  классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям;
-  письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
В области словообразования
Выпускник научится:
-  владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 
однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 
омонимичными корнями;
-  выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 
суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;
-  конструировать слова из заданных частей слова;

-  сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 
зависимости от строения;
-  соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 
заданной модели;
-  различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 
наречия.
Выпускник получит возможность научиться:
-  выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 
(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина);
-  отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
-  понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 
накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения;
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-  правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 
программы);
-  самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;
-  выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 
действия), выделять в слове нулевое окончание.
В области лексики
Выпускник научится:
-  осознавать, что понимание значения слов -  обязательное условие их умелого 
использования в устной и письменной речи;
-  выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 
спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;
-  распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
-  стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
Выпускник получит возможность научиться:
-  выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 
словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
-  наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 
предложенным словам 1-2 синонима, антоним;
-  понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 
употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 
слова, употреблённые в переносном значении.
В области морфологии
Выпускник научится:
-  выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 
изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные 
и наречия (яркие случаи);
-  ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 
указанные формы;
-  определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 
лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 
для этого необходимые способы действия;
-  сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;
-  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 
изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;
-  правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы);
-  использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;
-  под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 
тексте;
-  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 
использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-  различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 
значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
-  находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;
-  выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;
-  выделять наречия среди слов других частей речи;
-  соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
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-  видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;
-  замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 
речи, стараться устранять их;
-  пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
-  понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе .
В области синтаксиса и пунктуации
Выпускник научится:
-  различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
-  ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;
-  составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»;
-  выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
-  различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 
главные и второстепенные члены;
-  различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 
предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;
-  выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 
подлежащее и сказуемое;
-  устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 
предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
-  распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 
запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);
-  проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления 
на виды), указывать главные;
-  понимать особенности строения сложных предложений.
Выпускник получит возможность научиться:
-  осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 
речевых задач;
-  по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
-  строить словосочетания разных видов;
-  строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 
учётом логического ударения;
-  создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;
-  различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство (простые случаи);
-  различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 
(элементарные случаи);
-  осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 
членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 
потому что, поэтому запятую.
Формирование орфографических умений
Выпускник научится:
-  по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 
воспринимаемом тексте и на слух);
-  определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 
освоенных пределах);
-  применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в том числе 
правила написания безударных падежных окончаний имён существительных и 
прилагательных, личных окончаний глаголов;
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-  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 
месте непроверяемых орфограмм; писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изу
ченном объёме, в том числе с учётом списка слов по программе 4-го класса);
-  списывать текст и писать под диктовку;
-  проверять написанное и вносить коррективы.
Выпускник получит возможность научиться:
-  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
-  пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 
орфографической рефлексии по ходу письма;
-  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 
программой);
-  эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 
все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Содержание учебного предмета 
4 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 
общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, 
представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и 
осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. Дальнейшее 
обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению 
словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), выбору 
средств языка с учётом ситуации и задач общения. Совершенствование всего комплекса 
умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов 
текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил 
его обдумывания и улучшения после записи. Построение несложного рассуждения 
(рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения 
собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, ч т о .  и др.). Построение 
предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь 
предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). Продолжение освоения 
подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений. 
Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о 
сжатом изложении. Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их 
построения, выбора языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми 
жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих 
жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, 
наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения 
предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. 
Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 
последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 
написанного текста.
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении 
к словарям.
Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы
(лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, 
лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 
точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, 
имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.
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Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и 
необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, 
за использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности 
речи. Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях). 
Морфология Совершенствование представления о частях речи как группах слов, 
отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а 
также о делении частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное: 
закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых умений; 
накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для 
правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения определять 
падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
вопросов. Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён 
существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1 -му, 2-му 
или 3 -му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. Соблюдение 
правил культуры речи при использовании несклоняемых имён существительных (пальто, 
метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён существительных (рот -  рта, лоб -  
на лбу и др.), при образовании форм родительного падежа множественного числа от слов, 
типа: место, дело, ёж и т.п., форм именительного падежа множественного числа от слов, 
типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно 
изменить слово?». Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. 
Уточнение значения, передаваемого формами множественного числа имён 
прилагательных. Продолжение работы над использованием имён прилагательных для 
повышения точности и выразительности речи. Имя числительное: назначение в речи, 
общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры 
речи и правописания). Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 
числительных, составляющих группу имён. Местоимение: закрепление общего
представления об особенностях этой части речи, о личных местоимениях, их назначении, 
значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом употребления местоимений 3-го 
лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения 
повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления 
местоимений как одной из причин неясности речи (продолжение работы). Глагол: 
повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. Сопоставление 
«работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; окончания 
глаголов личные и родовые. Общее представление о понятии «спряжение». Два 
спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение необходимыми 
способами действия. Продолжение работы над правильностью речи: над правильным 
ударением (звонит, позвонишь, послала, н а ч а л а .) ,  над верным чередованием звуков 
(бежит -  бегут, хочешь -  хотят), а также наблюдений за использованием различных 
глагольных форм для повышения точности и выразительности речи. Наречие как 
«помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. Использование 
наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание 
наиболее частотных наречий (в словарном порядке). Предлоги, союзы и, а, но, частица не 
как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в образовании падежных форм 
имён существительных и местоимений. Назначение и правильное использование союзов 
и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 
называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: 
наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по 
форме. Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; 
действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой? 
какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени
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существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 
другому имени существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из 
предложения и их составление. Освоение принятых правил связи слов как условия 
правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, 
надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до ...; поехать в (на), 
приехать из (с) и т. п.). Предложение: повторение изученного о видах предложений, о 
членах предложения, о способах нахождения главных членов. Общее представление о 
видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, 
правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение 
предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной 
связи («перечисления»), союзов и, а, но. Общее представление о сложных предложениях, 
их нахождение в тексте (простые случаи).
Орфография и пунктуация Дальнейшее совершенствование владения понятием 
«орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. 
Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте 
орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и 
«ухода» от орфографических ошибок. Применение изученных орфографических правил и 
обращение к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: • безударные гласные в 
падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ия, - 
ие, -ья, -ье, -ов, -ин) • безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; • раздельное написание 
не с глаголами; • ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 
Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 
согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, 
воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, 
заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, 
коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, 
неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, 
пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, 
снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, 
фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 
Тематическое планирование
4 класс

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Знаем-повторим, не знаем-узнаем 20
2 Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») 14
3 Наречие («Представляем ещё одну часть речи») 5
4 Проверяем себя 3
5 Пишем объявления 3
6 Продолжаем разговор об именахсуществительных и 

именах прилагательных
85

7 Повторение и систематизация и расширение знаний о слове 23
8 Размышляем, рассказываем, сочиняем 14
9 Перелистываем учебник 3

Всего 170
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Литературное чтение
Рабочие программы Л.Ф.Климанова М.В.Бойкина Литературное чтение .
Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 М., Просвещение, 2019
1 класс

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2.формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий
3.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 
4.овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения
6.развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;
7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения создавать конфликтов и находить способы выхода из них.
10.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 
чтения для личного развития;
-формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
-успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении и успешности обучения по всем предметам
— понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
— понимать содержание прослушанных произведений;
— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 
песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); — читать 
вслух произведения.(фамилию автора и заглавие);
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— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 
Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
— понимать нравственное содержание прочитанного произведения;

—высказывать суждения о произведении и поступках героев;
— узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
— оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. Раздел
«Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
— определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых 
произведений;
— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 
автора, название произведения);
—различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
— сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности.
Ученик получит возможность научиться:
— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
— находить в тексте произведения сравнения, обращения;

—находить в тексте и читать диалоги героев;
— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
—читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам;

—придумывать истории с героями изученных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
—инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы);
— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
—понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 
—находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном 
виде;
—определять тему текста;
—работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
— сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 
—дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
—находить в тексте информацию о героях произведений.
Содержание учебного предмета
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 
понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится - 
не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 
удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 
разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с 
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 
стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения).
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Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 
текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 
(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 
руководством учителя.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 
малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., 
произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 
национальные особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 
природе, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 
дружбе, правде, добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), 
рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 
литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие вколлективном сочинении 
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 
чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 
литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 
несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Межпредметные связи:
• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 
из текстов изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 
к одной и той же книге; с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые 
творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).

Тематическое планирование 1 класс
№п/п Раздел Количество

часов
1 Добукварный период обучения грамоте. Обучение чтению 14
2 Букварный период обучения грамоте. Обучение чтению 53+ 9
3 Послебукварный период обучения грамоте. Обучение чтению. 16
4 Вводный урок 1
5 Жили -  были буквы 7
6 Сказки, загадки, небылицы 7
7 Апрель, апрель. Звенит капель! 6
8 И в шутку и всерьёз 7
9 Я и мои друзья 6
10 О братьях наших меньших 6

Всего 132
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2 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
возможность сравнивать поступки героев литературных произведений
со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;
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11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества.
Предметные:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
2) сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного опыта.
Содержание учебного предмета
Вводный урок Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 
учебника, словарем.
Самое великое чудо на свете
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 
Талант читателя.
Устное народное творчество
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки 
«Петушок и бобовое зернышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую.
Осень Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина.
Русские писатели
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
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О братьях наших меньших
Веселые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую.
Зима Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 
С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка
«Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», веселые стихи о зиме А.Барто, 
А.Прокофьева. Писатели детям К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 
Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. 
Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую.
Весна Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьез Веселые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.
Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».
Тематическое планирование 2 класс____________________ _______________
№п/п Раздел Количество

часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Самое великое чудо на свете 4
3 Устное народное творчество 15
4 Люблю природу русскую. Осень 8
5 Русские писатели 14
6 О братьях наших меньших 12
7 Из детских журналов 9
8 Люблю природу русскую. Зима 9
9 Писатели - детям 17
10 Я и мои друзья 10
11 Люблю природу русскую. Весна 9
12 И в шутку и всерьёз 14
13 Литература зарубежных стран 12
14 Резерв 2

Всего 136
3 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные:
-Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.
-Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через
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художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение 
и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои 
альбомы (проекты), посвященные художникам слова, с гордостью пишущих о своей 
Родине.
-Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 
Родине, в том числе и зарубежных.
-Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте ее природы, читать их выразительно, 
передавая самые позитивные чувства к своей Родине.
- Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, 

в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.)
-Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать 
их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, 
осознавать общность нравственных ценностей.
-Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 
своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 
вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных 
ситуаций.
- Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 
формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.
- Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки 
к урокам литературного чтения.
- Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 
сочинений и др.).
-Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 
урока, варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной работы 
на уроке.
-Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 
-Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 
понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 
-Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 
свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 
принципов.
- Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 
литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 
нравственности.
-Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 
жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 
своего самосовершенствования
-Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.
-Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 
поэзия открывается лишь тому, кто ее чувствует и понимает, часто к ней обращается. 
-Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 
произведениях, в частности сравнений и эпитетов.
- Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 
проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений.
-Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом 
чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 
оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении).
- Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся 
в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на ее 
проявления, события и пр.).
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-Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 
соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 
какого-либо произведения.
-Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
-Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 
-Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего 
народа.
-Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 
дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 
произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для 
решения общих задач.
-Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 
бесконфликтного поведения, показ упражнений, снимающих напряжение с глаз и 
туловища, проводить его в классе по просьбе учителя.
- Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 
учебных целей.
-Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 
находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление 
осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 3 класса 
Обучающиеся должны:
- владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словам 

при темпе громкого чтения не менее 70 слов в мин.:
- понимать содержание почитанного произведения, определять его тему. Обучающиеся 
должны уметь: - устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
- составлять план к прочитанному: полный, краткий, картинный;
- вводить в пересказы элементы описания, рассуждения;

- составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) - вводить в пересказы 
элементы описания, рассуждения, а так же с изменением лица рассказчика, от имени 
одного из персонажей;
- придумать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; - 
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения;
- осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 
произведения, устного ответа товарища; - оценивать выполнение любой проделанной 
работы, учебного задания.
Обучающиеся должны знать:
- наизусть не менее 12 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; - названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, 
а также литературных произведений классических писателей;
- не менее 5— 6 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 8 пословиц. 
Метапредметные:
Регулятивные
-Формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать ее, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. 
Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.).
- Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре,
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предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 
группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 
паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты 
сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 
оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).
-Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 
Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).
-Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или 
паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные УУД
-Считывать информацию с новых, еще неизвестных схем и моделей, толковать их, 
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.
-Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в 
совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 
эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и 
эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между 
собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и 
басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к 
тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 
дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 
фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного 
литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 
мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7
8 предложений.
-Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова 
и др.) как часть русской национальной культуры.
-Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 
авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 
изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник 
живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 
первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.
-Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 
исходя из своих нравственных установок и ценностей.
-Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 
образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 
автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения.
Коммуникативные УУД
-Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель 
своего высказывания. Пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и 
жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
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нравственной проблемы.
-Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 
слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения. Проявлять терпимость к 
альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 
компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. 
Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности точки зрения. 
Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 
оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 
нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий.
-Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 
в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 
Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы 
по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 
различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 
выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 
собственного поведения.
-Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений.
-Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 
-Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). 
Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.
Предметные:
Учащиеся научатся:
Виды речевой и читательской деятельности
-осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
-употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему;
--читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение 
к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;
-понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;
-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 
-пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 
-осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте;
-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения;
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-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;
-находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах;
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. Учащиеся получат 
возможность научиться:
-понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 
Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 
произведения.
-пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 
практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно 
подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.
-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на план для пересказа, продумывать связки для соединения частей.
-домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла.
-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.).
-находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет).
-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 
пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся научатся:
Творческая деятельность
-сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
-писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом -  повествованием. 
-пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
-сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 
описываемые в народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:
-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно 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 рассуждения; пересказывать текст от 3 -го лица;
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-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, 
известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях.
-писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся научатся:
Литературоведческая пропедевтика
героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими словами; 
соотносить с пословицами и поговорками;
-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте.
-осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства различия и сходства.
-находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение).
Учащиеся получат возможность научиться:
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности.
Предметные результаты. Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Тематическое планирование 3 класс____________________ _______________
№п/п Раздел Количество

часов
1 Самое великое чудо на свете 2
2 Устное народное творчество 14
3 Поэтическая тетрадь 1 11
4 Великие русские писатели 26
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5 Поэтическая тетрадь 2 6
6 Литературные сказки 9
7 Были - небылицы 10
8 Поэтическая тетрадь 1 6
9 Люби живое 16
10 Поэтическая тетрадь 2 8
11 Собирай по ягодке -  наберёшь кузовок 12
12 По страницам детских журналов 8
13 Зарубежная литература 8

Всего 136
4 класс
Планируемые результаты обучения:
Личностные
Учащиеся научатся:
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;
• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;
• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». Учащиеся получат возможность научиться:
• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местах своей малой родины;
• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 
подвиг во имя своей Родины;
• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 
Родине.
Метапредметные 
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);
• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 
плана работы;
• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение;
• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;
• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
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• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы 
баллов);
• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений»
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;
• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
• самостоятельно интерпретировать получен
• владеть приемами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 
учебных целей.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать ее в парной и групповой работе;
• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;
• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;
• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 
предложений;
• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 
и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;
• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;
• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. Учащиеся получат 
возможность научиться:
• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;
• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;
• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 
использования различных выразительных средств.
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Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
• высказывать свою точку зрения (9— 10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.;
• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;
• создавать 5— 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя положения устного 
высказывания;
• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога
• демонстрировать образец правильного ведения диалога
• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям;
• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;
• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению;
• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;
• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
• оценивать свое поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;
• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;
• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;
• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;
• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
• самостоятельно готовить презентацию из 9— 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьезных затруднений;
• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;
• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;
• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 
работы.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
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Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 
произведения;
• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);
• пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;
• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;
• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
• находить в произведениях средства художественной выразительности;
• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;
• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 
давать ему нравственно- эстетическую оценку.
• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание
— характеристика героя);
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно 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 рассуждения; пересказывать текст от 3 -го лица;
• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, ученых по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях;
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• писать отзыв на прочитанную книгу. Учащиеся получат возможность научиться:
• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора).
Учащиеся получат возможность научиться:
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности
Для отслеживания достижения результатов делаются замеры скорости чтения, результаты 
которых фиксируются в Листе достижений. В качестве итогового контроля используется 
итоговая комплексная работа и итоговая проверка навыков чтения. В процессе оценки 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Содержание учебного предмета

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 
древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 
произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 
усложняется структура курса и содержание произведений.
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Былины. Летописи. Жития О былинах.«Ильины три поездочки».Летописи.Жития.«И 
повесил Олег щит свой па вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие 
Сергия Радонежского» Детство Варфаламея Юность Варфаламея Куликовское поле. 
Проект «Создание календаря исторических событий» .
Чудесный мир классики П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. 
«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...»,«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Ке-риб»; А. П. 
Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь Ф.И.Тютчев.«Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; А. А. Фет.«Весенний дождь», «Бабочка»;Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 
воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н.Плещеев.«Дети и птичка»; И.С.Никитин. «В 
синем небе плывут над полями...»;Н.А.Некрасов.«Школьник», «В зимние сумерки нянины 
сказки...»;И.А.Бунин.«Листопад».
Литературные сказки В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»;П.П.Бажов. «Серебряное 
копытце»;С.Т.Аксаков.«Аленький цветочек»;В.М.Г аршин.«Сказка о жабе и розе». Делу 
время — потехе час 9ч Е.Д.Шварц.«Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. 
«Главные реки», «Что любит Мишка»;В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Страна 
детства Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»; М.М.Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин. «Бабушкины 
сказки»; М. Н. Цветаева.«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».
Природа и мы Д.Н.Мамин-Сибиряк.«Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 
М.Пришвин. «Выскочка»;К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы» Е.И.Чарушин. 
«Кабан»; В.П.Астафьев.«Стрижонок Скрип»
Поэтическая тетрадь Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 
Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»;Н.М.Рубцов.«Сентябрь»;С.А.Есенин.«Лебедушка». Родина
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И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин.«Родине»;А.В.Жигулин. «О,Родина! В неярком 
блеске...»;Б.А.Слуцкий.«Лошади в океане». Страна «Фантазия»
Е.С.Велтистов.«Приключения Электроника».К.Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература Дж.Свифт.«Путешествие Гулливера»;Г.Х.Анд 
ерсен «Русалочка»;М.Твен «Приключения Тома Сойера»; С.Лагерлеф. «Святая ночь», «В 
Назарете» Святое Писание. Иисус и Иуда.
Тематическое планирование 4 класс____________________ _______________
№п/п Раздел Количество

часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Летописи, былины, жития 7(11)
3 Чудесный мир классики 16(22)
4 Поэтическая тетрадь 8 (12)
5 Литературные сказки 12 (16)
6 Делу время -  потехе час 9
7 Страна детства 7 (8)
8 Поэтическая тетрадь 5
9 Природа и мы 9 (12)
10 Поэтическая тетрадь 4 (8)
11 Родина 8
12 Страна фантазия 6 (7)
13 Зарубежная литература 10 (15)

Всего 102 (134)

Программа общеобразовательных учреждений Литературное чтение: Программа. 1
4 классы. Поурочно-тематическое планирование. 1-4 классы / О.В. Кубасова. -  
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.- 416 с.
1 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в 
читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям. Регулятивные УУД: понимать 
и принимать учебную задачу; использовать определённые учителем (учебником) 
ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в соответствии с 
инструкцией (устной или письменной); осуществлять самоконтроль при выполнении 
упражнений в чтении.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по обложке и по 
содержанию (оглавлению); устанавливать элементарную логическую причинно
следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 
анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 
произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в 
процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения. 
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к 
созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации.
Содержание учебного предмета



165

Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.
Чтение 
Чтение вслух
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 
ему осознать текст. Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. Умение 
интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 
эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений.
Чтение про себя. Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное 
чтение).
Работа с разными видами текста. Осознание того, что литературное произведение 
создано кем-то (народом, конкретным чело веком), и таким образом преодоление 
«наивного реализма» в восприятии литературы.
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Работа с картинным планом.
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 
высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. Ориентировка в содержании 
(оглавлении) книги.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной мысли текста, в 
котором эта мысль сформулирована и высказана в конце произведения. Нахождение в 
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 
характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту.
Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, 
модель текста. Составление картинного плана.
Библиографическая культура Книга учебная, художественная. Книга как особый вид 
искусства и как источник знаний. Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, 
страницы, содержание (оглавление), иллюстрации. Умение ориентироваться в характере 
книги по её обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в 
школьной библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.
Г оворение (культура речевого общения) Освоение диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не 
перебивая, собеседника.
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 
общения. Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и 
живописного произведения). Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 
Круг чтения
Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. 
Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные 
песни, загадки, считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При этом, как правило, 
параллельно с фольклорным произведением даётся его литературный аналог. Кроме того, 
в программу первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, 
морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и
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недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и 
лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинён в первую очередь 
принципам художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия. 
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Звенит звонок — начинается урок 7
2 Час потехи 9
3 «Что такое хорошо и что такое плохо» 12
4 «Там чудеса...» 12

Всего 40

2 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; 
формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и эмоционально
личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; прогнозировать; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль при чтении.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять небольшой план; ориентироваться в книге по обложке, титульному 
листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); ориентироваться в книгах; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 
действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 
произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 
заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 
анализировать особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и 
произведения; обосновывать свои утверждения.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 
участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 
готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по 
образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) 
монологической и диалогической формами речи.

Содержание учебного предмета
2 класс
Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, 
художественных текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения. Осознание цели речевого 
высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному художественному 
произведению.
Чтение. Чтение вслух Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному 
беглому чтению целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке».
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Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 
соответствии с орфоэпическими нормами.
Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 
темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального 
характера произведения в целом.
Чтение про себя Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, 
выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текстов: 
художественных и научно-популярных, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Развитие способности к антиципации. Самостоятельное определение темы 
текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Работа с картинным и вербальным планом. Участие в коллективном обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 
текста. Определение темы и идеи произведения. Определение, от какого лица ведётся 
повествование (осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на 
основе его произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении. 
Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. Нахождение в 
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного 
отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных средств читаемого текста 
Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. Выделение 
опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление 
картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 
иллюстрациям. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с научно-популярными текстами Понимание заглавия произведения; адекватное 
соотношение его с содержанием. Определение особенностей научнопопулярного текста 
(передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в 
содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, 
ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 
Библиографическая культура Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как 
особый вид искусства и источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), 
титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 
сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать 
тему, жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5-6 
книг). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Говорение (культура речевого общения) Осознание и 
освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: способность 
понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
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произведению. Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 
внеучебного общения. Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. 
Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 
создания собственного устного высказывания (монолога). Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и 
живописного произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, 
повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ 
по картине либо на заданную тему.
Круг чтения Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем 
основным темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и 
животных, о временах года), о приключениях и волшебстве. Во втором классе, где 
приоритетным является формирование навыка чтения, литературные произведения 
сгруппированы по методической цели обучения. Те тексты, при работе над которыми 
основное внимание уделяется формированию осознанности чтения, входят в раздел под 
названием «Читая -  думаем». Произведения, при чтении которых необходима 
специальная работа над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических 
ошибок, а также ошибок, искажающих звукобуквенный состав слов), включены в раздел 
под названием «Читаем правильно». В раздел «Читаем быстро» входят такие 
произведения, при чтении которых целесообразно применение беглого чтения. Это, 
например, скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие 
по объёму прозаические произведения, преимущественно современных авторов, 
написанные в разговорном стиле. При чтении произведений, расположенных в разделе 
«Читаем выразительно», проводится целенаправленная работа над интонационной 
выразительностью речи.
Тематическое планирование
2 класс

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Учимся читать: Читая — думаем 29
2 Учимся читать: Читаем правильно 10
3 Учимся читать: Читаем быстро 8
4 Учимся читать: Читаем выразительно 20
5 Учимся работать с текстом: Автор и его герои 21
6 Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... 9
7 Учимся работать с текстом: План и пересказ 19
8 В мире книг 20

Всего 136

3 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смысло- 
образование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 
идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и других стран; 
формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического 
сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 
культивирование дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 
учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по 
выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в
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соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при 
выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к 
текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей 
деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой 
саморегуляции.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, 
пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 
смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в
отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную при чтении
информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе
прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно
следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 
анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 
персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 
сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; 
подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых 
особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 
характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; обосновывать свои 
утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 
участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 
готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно, 
творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 
определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 
Содержание учебного предмета
3 класс
Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения; осознание цели и определение последовательности построения речевого 
высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-популярному и 
художественному произведению.
Чтение Чтение вслух Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм.
Чтение про себя Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений. Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, 
поисковое/выборочное, творческое, изучающее). Умение находить в тексте необходимую 
информацию.
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текстов -  
художественных, учебных, научно-популярных -  и их сравнение. Определение целей и 
задач создания этих видов текста. Прогнозирование содержания книги перед чтением и в 
процессе чтения. Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Составление вербального плана. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 
и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения. 
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чём 
идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа.
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Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою.
Характеристика исторического героя -  защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 
нравственных принципов.
Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными 
средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое 
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура 
(композиция).
Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 
повествовательных предложений).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, 
творческий -  от другого лица и по изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по 
репродукциям картин.
Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами Понимание заглавия 
произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, связанных с 
передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, 
схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. 
Библиографическая культура Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как 
особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 
книг, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельный поиск книг на 
заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения) Освоение диалога как вида речи. Осознание 
особенностей диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-популярному, художественному). Использование норм речевого 
этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Освоение монолога как 
формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных 
средств языка для создания собственного устного высказывания. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача впечатлений от повседневной жизни, 
литературного и живописного произведения в виде описания, рассуждения, 
повествования. Построение плана собственного высказывания. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и репродукциям 
картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи) Практическое освоение обучаемыми некоторых 
типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст- 
повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных письменных 
высказываний: отзыв, аннотация. Соблюдение норм письменной речи. Соответствие 
содержания заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи 
выразительных средств языка.
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Круг чтения задачи: приобщение детей к основам литературы как искусства слова и 
создание при этом условий для постижения ребёнком окружающего мира и самого себя. В 
силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные 
художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся 
младшего школьного возраста, и познавательные тексты (очерки), систематизированные 
по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, 
большую часть которых составляют произведения русской литературы.
Тематическое планирование
3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Труд человека кормит, а лень портит 12
2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 8
3 «Унылая пора! Очей очарованье!..» 6
4 Много хватать — своё потерять 4
5 Тайное всегда становится явным 11
6 «Ежели вы вежливы...» 3
7 «Снег летает и сверкает...» 9
8 Каждый своё получил 18
9 Жизнь дана на добрые дела 8
10 За доброе дело стой смело 9
11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 14
12 Весна идёт, весне дорогу!.. 9
13 Любовь -  волшебная страна 14
14 Чудесное -  рядом 11

Всего 136

4 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни 
(смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ 
гражданской идентичности; уважение культуры народов других стран; формирование 
эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; развитие 
рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; культивирование 
дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 
учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по 
выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в 
соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при 
выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к 
текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей 
деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой 
саморегуляции.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, 
пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 
смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в 
отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать 
полученную при чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы 
(в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую
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причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять 
действия анализа, характеризуя персонажей, материала, выявляя подтекст и идею 
произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений; 
сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; 
подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и их 
языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий 
творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, 
информацию; обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные 
самостоятельно или совместно с учителем.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 
готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, 
выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, 
рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 
диалогической формами речи.
Содержание учебного предмета
4 класс
Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей 
речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). Адекватное понимание 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 
Умение характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: 
определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, 
описывать и характеризовать персонажей. Осознание цели и определение 
последовательности построения услышанного речевого высказывания. Умение задавать 
вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и художественному 
произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста.
Чтение Чтение вслух Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное 
чтение.
Чтение про себя Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, 
творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте 
необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя текст.
Работа с разными видами текста Полноценное восприятие доступных возрасту 

литературных произведений разных жанров. Общее представление о разных видах 
текстов (художественных, учебных, научно-популярных) и их сравнение. Определение 
целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст 
от набора предложений; определение способов организации разных видов текста -  
повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги 
перед чтением и в процессе чтения. Самостоятельное определение темы текста, главной 
мысли, структуры. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление 
плана (вопросного, цитатного самостоятельно сформулированными повествовательными 
предложениями). Умение работать с разными видами информации. Практическое 
сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный) и 
произведений разных (изучаемых) жанров. Участие в коллективном обсуждении: умение 
выступать по теме, отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно
изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения Определение темы и главной мысли 
текста.Определение особенностей художественного текста: народное или авторское 
произведение, своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построение 
предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).
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Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, 
характер героя, выраженный поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 
Характеристика исторического героя -  защитника Отечества. Выделение опорных 
(ключевых) слов текста. Составление плана. Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. Составление 
рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме 
продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. Умение пользоваться приёмами заучивания стихотворений 
(с опорой на ключевые слова) и выразительного чтения. Сравнение художественных 
произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.
Работа с учебными и научно-популярными текстами

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно
популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. 
Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение находить 
необходимую информацию, систематизировать и усваивать её.
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 
Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды 
информации в книге. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире книг, подбирать 
литературу по жанру, теме, собственным возможностям и интересам, опираясь на весь 
комплекс внетекстового аппарата книги.

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно
популярному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в 
условиях как учебного, так и внеучебного общения. Монолог как форма речевого 
высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 
языка с учётом особенностей монологического высказывания. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания. 
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 
произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). Устное 
сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 
прочитанным. Письмо (культура письменной речи) Практическое освоение на основе 
прочитанных художественных произведений следующих типов письменной речи: текста- 
повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Создание собственных мини
сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, 
аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания 
заголовку, отражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).
Круг чтения
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В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 
разных видов и жанров: гимны, сказки былины, басни, рассказы, мифы и библейские 
сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, повесть. 
Тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 20
2 «О доблестях, о подвигах, о славе..» ( Былины) 4
3 «Уж сколько раз твердили м и р у . » (Басни) 5
4 Оглянись вокруг (Рассказы) 29
5 Золотая колесница (Мифы Древней Греции) 4
6 «В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские 

сказания)
7

7 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) 9
8 «Мир -  театр, люди в нём -  актёры...» (Пьесы) 4
9 Мир волшебных звуков (Поэзия) 14
10 Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) 7

Всего 102

2.2.2.2 Родной язык и Родная литература
ТРЕБОВАНИЯ к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по родному (русскому) языку
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечивать: воспитание ценностного отношения к родному языку как
отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 
народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному 
наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского 
родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как 
развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального 
своеобразия, богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с 
национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 
мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); понимание традиционных 
русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их 
употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 
художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 
речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление
их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание 
значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
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понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике: осознание важности соблюдения норм современного 
русского литературного языка для культурного человека; соотнесение собственной и 
чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); обогащение активного и пассивного 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение слов с правильным ударением
(расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на 
примере омографов; соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 
исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 
исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соблюдение 
основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных; употребление отдельных 
глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и исправление в устной 
речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 
координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего времени); редактирование письменного текста с целью 
исправления грамматических ошибок; соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 
в основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 
собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: использование 
учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения 
нормы формообразования; использование учебных фразеологических словарей, учебных 
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; использование учебных 
словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей 
для уточнения происхождения слова; использование орфографических словарей для 
определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: владение 
различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 
истории языка и культуре русского народа; владение различными видами чтения 
(изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа; чтение и смысловой анализ фольклорных и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов; умение
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анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного или 
прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 
абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; умения информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица; уместное использование
коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 
извинение, поздравление; уместное использование коммуникативных приемов диалога 
(начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения 
в ходе диалога; умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); создание текста как результата собственного мини
исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
форме; оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета; различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
Первый год обучения (17 ч) -  2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 
санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например,
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 
и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 
в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 
есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
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Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени -  1 ч.
Второй год обучения (17 ч) -  3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда -  ложь, друг -  недруг, брат -  братство -  побратим).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 
классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
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рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
Резерв учебного времени -  1 ч.
Тематическое планирование учебного предмета: 136
2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Резерв учебного времени -  1 ч.
Всего -  17ч.
3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Резерв учебного времени -  1 ч.
Всего -  17ч.
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» - 4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса :
- ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение учащихся 
в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 
русского языка; к литературному наследию русского народа;
- активный и пассивный словарный запас, культура владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;
- знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, аналитическим 
умениям в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров.
1. Пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 
употребление эпитетов и сравнений в речи;
- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике:
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
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культурного человека;
- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);
- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка:
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка:
- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных;
- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);
- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
-использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 
слова, для уточнения нормы формообразования;
- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения;
- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
- использование орфографических словарей для определения нормативного написания 
слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа;
- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных
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и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 
определение языковых особенностей текстов;
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами;
- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 
текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица;
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами);
- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;
- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации.
Русский язык: прошлое и настоящее
Ученик научится:
- распознавать слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки;
- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми;
- распознавать слова, называющие предметы традиционного русского быта;
- распознавать слова, называющие природные явления и растения;
- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 
слова, называющие занятия людей;
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты;
- знать пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда;
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
- различать эпитеты, сравнения;
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;
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- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 
Ученик получит возможность научиться:
- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 
речевого общения;
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 
крылатые выражения
Язык в действии 

Ученик научится
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)
- осознавать смыслоразличительную роль ударения;
- различать по суффиксам различные оттенки значения слов;
-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 
(родительный падеж множественного числа слов);
- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 
предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением);
- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа
Ученик получит возможность научиться:
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже;
- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 
орфографических ошибок
Секреты речи и текста
Ученик научится
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения;
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования;
Ученик получит возможность научиться:
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;
-давать оценку невежливому речевому поведению.
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка);
-пользоваться основными способами правки текста.
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы;
-анализировать типичную структуру рассказа 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька).
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда -  ложь, друг -  недруг, брат -  братство -  побратим).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
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решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 
из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 
одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Почему это так называется?»; «Откуда в русском языке эта 
фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 
есть слова с необычным произношением и ударением».
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование орфографических навыков.
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности устного выступления.
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Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 
в народных праздниках.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 
классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации (в рамках изученного).
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т.п.).
Тематическое планирование 4 класс___________________ ___________________________
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Язык в действии 6
3 Секреты речи и текста 5

Всего 17

Литературное чтение на русском родном языке 
Планируемые результаты освоения программы 
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; прогнозировать содержание текста 
художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; читать(вслух) 
выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное
,выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех
видов текстов); ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл 
(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); для художественных текстов: 
определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; использовать простейшие приемы анализа различных 
видов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
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опираясь на содержание текста; использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: для художественных текстов: формулировать простые
выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпрет 
ировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 
на содержание текста;
ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в 
обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 
в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;
Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; высказывать собственное суждение о прочитанном 
(прослушанном)произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы(повествование, 
рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и в неучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности(метафора, олицетворение, 
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного
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текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами 
предмета «Литературное чтение на русском родном языке»
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 
эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 
действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 
произведения;
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 
критериям;
выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 
утверждения; обобщать; классифицировать.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 
планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 
пересказывать
прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме 
(повествование, описание, рассуждение).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Круг чтения.
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Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 
Атаманов Иван Алексеевич
Заяц-путешественник
Лягушка и Барбос
Ленивый воробей
Бианки Виталий Валентинович
Хитрый лис и умная уточка и другие
Власов Алексей Валентинович
Мама
Доброта
Я -  солдат!
Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна
Трудное слово СОБАКА
Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович
Мы живём на Алтае
Лето
Бывшему воинуи другие
Нечунаев Василий Маркович 
Грамотей среди детей 
Маленькие радости 
Зимняя байка и другие
Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся детии другие
Свинцов Владимир Борисович
Сказка про яблоньку
Первый снег
Нахальный лягушонок
Такмакова Ольга Владимировна
Стихи для мамочки
Летняя метель и другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна
Новогодняя сказка
История знаменитого мышонка
Гордая слива
Чебаевский Николай Николаевич
Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович
Алтай
Кто же съел конфеты?
Костик-хвостик и другие
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 
Квин Лев Израилевич
Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович
Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович
Причуды осени 
Осень
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Библиотека 
Птичья столовая 
Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна
В бабушкином огороде
Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна
Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович
О дворнике, который решил ст а ть , дворником 
Чулан
Ученик Коровкин
Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович
Алёшкины мысли 
Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести«Мой друг Сенька»)
Цветок шиповника
Ласточка
Сидоров Виктор Степанович
Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич
Будущий форвард 
Юдалевич Марк Иосифович 
Если б вдруг исчезли книжки 
Волшебное слово
Тематическое планирование:
2 класс
Всего -  17 часов
3 класс
Всего -  17 часов
Тематическое планирование 2 класс (17 часов)

№
п/п

Темаурока Кол-во
часов

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 
М.И. Юдалевич «Алтай»

1

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1
3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1
4. A.В. Власов «Доброта»;

B.М. Нечунаев «Маленькие радости»
1

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1
6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1
7. А.В. Власов «Мама»;

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»
1

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1
9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1
10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1
11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака»
1

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА»

1
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13. А.В. Власов «Я - солдат»;
М.М. Мокшин «Бывшему воину»

1

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 
О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето»

1

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1
16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1
17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов)

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1
2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1
3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1
4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1
5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать.. .дворником» 1
6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1
7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1
8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения
1

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1
10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1
11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1
12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1
13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1
14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1
15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1
16. Л.И. Квин «Трусишка» 1
17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1

Литературное чтение на русском родном языке
4 класс
Планируемые результаты обучения
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 
эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать;
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 
действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 
произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 
заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 
обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 
учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать
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прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме 
(повествование, описание, рассуждение).

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании);
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;
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создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).

Содержание учебного предмета -  17 часов
Круг чтения.
4 класс - из 2-3 классов, дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений:
Атаманов Иван Алексеевич «Заяц-путешественник», «Лягушка и Барбос»,
«Ленивый воробей»
Бианки Виталий Валентинович «Хитрый лис и умная уточка» и другие
Власов Алексей Валентинович «Мама», «Доброта», «Я -  солдат!», «Дождик в лесу» и
другие
Кан Ольга Викторовна «Трудное слово СОБАКА», «Покупайте облака»
Мокшин Михаил Михайлович «Мы живём на Алтае», «Лето», «Бывшему воину» и 
другие
Нечунаев Василий Маркович «Грамотей среди детей», «Маленькие радости», «Зимняя 
байка» и другие
Новичихина Валентина Александровна «Страна Играния», «Откуда берутся дети» и 
другие
Свинцов Владимир Борисович «Сказка про яблоньку», «Первый снег»,
«Нахальный лягушонок»
Такмакова Ольга Владимировна «Стихи для мамочки», «Летняя метель» и другие 
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна «Новогодняя сказка», «История знаменитого 
мышонка», «Гордая слива»
Чебаевский Николай Николаевич «Мальчишки»
Юдалевич Марк Иосифович «Алтай», «Кто же съел конфеты?», «Костик-хвостик» и
другие
Квин Лев Израилевич «Трусишка»
Мерзликин Леонид Семёнович «Драчуны»
Мокшин Михаил Михайлович «Причуды осени», «Осень», «Библиотека», «Птичья 
столовая», «Метелица»
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна «Волшебная книга»
Новичихина Валентина Александровна «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 
и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна «Ради любви к искусству»
Озолин Вильям Янович «О дворнике, который решил ст ать . дворником», «Чулан», 
«Ученик», «Коровкин», «Как я стал для детей писать»
Рождественский Роберт Иванович «Алёшкины мысли», «Огромное небо»
Свинцов Владимир Борисович «Усыновление» и «Сенька растёт» (отрывки из повести 
«Мой друг Сенька»), «Цветок шиповника», «Ласточка»
Сидоров Виктор Степанович «Димка-буксир»
Тихонов Валерий Евгеньевич «Будущий форвард»
Юдалевич Марк Иосифович «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово»

2.2.2.3. Иностранный язык ( английский, немецкий)
Иностранный язык (английский)
Рабочая программа к учебникам О.В. Афанасьевой.И.В. Михеевой. Английский 
язык 2- 4 классы. Учебно-методическое пособие Афанасьевой О.В. Михеевой И.В.. 
Языковой Н.В..Колесниковой Е.А.-М.Дрофа.2015.
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Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и его важности для современного 
поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow English" 
позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. 
Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 
задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 
соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических 
комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 
школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 
формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 
изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 
усилить желание изучать иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 
"Rainbow English" способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 
планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 
знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 
компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 
уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: фор
мированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 
сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 
являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и 
навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 
изучаемого языка.
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 
отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в бал
лах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 
результатам выполнения практических работ.
Содержание учебного предмета
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 
имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 
этикета.
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 
подарки.
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Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме.
Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 
Любимые виды спорта.
Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 
Местоположение строений и зданий в городе.
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул.
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 
Великобритании. Сто- лица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 
отдельные достопримечательности. Рос- сия. Москва. Родной город. Отдельные 
достопримечательности столицы. Символы страны.
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка.
Речевая компетенция 
Говорение 
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное;
• понимать основное содержание небольших сообщений,рассказов, сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном на знакомом языковом материале;
• использовать зрительные опоры при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале;
• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.



194

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-бук- 
венные 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 звон 
ких 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 
служебных словах (артиклях,предлогах, союзах);
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии 
с коммуникативной задачей;
• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка;

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, - 
y, -ty, -th, -ful, префикс un);
• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc);
• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to 
water);
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 
слов;
• оперировать вопросительными словами (who, what,when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);
• оперировать в речи отрицательными предложениями;
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;
• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 
составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 
swim.);
• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);
• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 
включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 
deer,sheep — sheep, goose — geese;
• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ;
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst);
• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 
present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 
глаголы) —оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like 
to... модальных глаголов can и must;
• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций;
• оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, 
yesterday, tomorrow), степени и об раза действия (very, well, badly, much, little);
• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 
использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения.
Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 
посредством изучаемого иностранного языка.
Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 
текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 
средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 
следующих специальных учебных умений:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 
правил;
• вести словарь для записи новых слов;
• систематизировать слова по тематическому принципу;
• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
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отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предло жения 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 за головку, составлять план текста, выделять 
основную информацию).

В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 
культуры мышления;
• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 
других народов.

В эстетической сфере:
• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 
иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 
культуры родной страны и страны изучаемого языка.

В трудовой сфере:
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд.
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 
по учебно-методическим комплексам серии "Rainbow English" для начальной школы, 
отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для 
начального общего образования у обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
• расширится лингвистический кругозор;
• будут заложены основы коммуникативной культуры;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык»;
• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования.
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании.

Тематическое планирование 2 класс
№

п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Знакомство 10
2. Мир вокруг меня 10
3. Сказки и праздники 10
4. Я и моя семья 10
5. Мир вокруг нас 10
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6. На ферме 10
7. Мир увлечений. Досуг 3

Итог 68

Тематическое планирование 3 класс
№

п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. What We See and What We Have 8
2. What We Like 8
3. What colour? 8
4. How Many? 8
5. Happy Birthday! 8
6. What's Your Job? 8
7. Animals 8

8. Seasons and Months 8
Итог 68

Тематическое планирование 4 класс
№

п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Meet John Barker and His Famili 9
2. My Day 9
3. At Home 9
4. I Go to Shool 9
5. I Love Food 9
6. The Weather We Have 9
7. At the Weekend 9

Итог 68

Иностранный язык (немецкий)
Бим И. Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л.
Бим. 2—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. 
И. Рыжова. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 120 с.

Планируемые результаты обучения
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.
Личностные результаты:
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

развивающемся мире;
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• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки);
• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями).
Предметные результаты:
A. В коммуникативной сфере:
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические);
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей);
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале);
• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы);
• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях;
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа;
• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля.
B. В ценностно-ориентационной сфере:
• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 
также нормами жизни;
• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными.
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Г . В эстетической сфере: • знакомство с образцами родной и зарубежной детской 
литературы, поэзии, фольклора и народного литературного творчества;
• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;
• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;
• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 
школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 
происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 
вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения
(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 
техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 
речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине).

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться:

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале
В русле чтения 
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма 
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко
буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико
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интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
предложений. Интонация перечисления.
• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 
Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, - 
chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).
• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 
wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), 
составным именным сказуемым (Meine Familie ist groB.) и составным глагольным 
сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 
Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt... . 
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка 
sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределённая форма глагола 
(Infinitiv).
• Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.
• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gem.
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, 

zwischen, vor.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
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УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;
• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 
выделяются отдельно в тематическом планировании.
Тематическое планирование 2 класс
№ Название темы (содержание) Количество

часов
I. Вводный курс. 30 ч

II Основной курс. 38 ч
2.1 Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так 

ли?
7 ч

2.2 Семейные фотографии из Германии 6 ч
2.3 Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 7 ч
2.4 О чём говорят сегодня дети на уроке немецкого языка? 

(Моя - школа )
7 ч

2.5 Касперле говорит, что тот, кто захочет, 
тот сможет. Верно?

6 ч

2.6 «Добро пожаловать на праздник!» 5 ч
Всего 68 ч

Тематическое планирование 3 класс
№ Название темы (содержание) Количество

часов
I Привет 3 класс! Встреча с друзьями. Я и моя семья. 

Летние каникулы, как и где их проводят школьники».
8 ч.

II Сабина охотно ходит в школу. А вы? Первый учебный 
день. Подарки первоклассникам. Дни недели.

9 ч.

III Осень. Какая сейчас погода? 9 ч
IV Что нам приносит зима? 9 ч
V В школе у нас много дел. 11 ч
VI Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так 

ли? (Времена года (погода весной. Праздник Пасхи в 
Германии и России. Празднование 8 Марта в России. 
Весенние каникулы в Г ермании и России)

11ч

VII День рождения! Разве это не прекрасный день? 11ч
Всего 68 ч

Тематическое планирование 4 класс
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№ Название темы (содержание) Количество
часов

I Мы знаем и умеем очень многое» - повторение 8 ч
II Как было летом? 11 ч
III Что нового в школе? 11 ч
IV Мой дом. Есть в нём всё необходимое? 10 ч
V Свободное время. Что мы делаем? 14 ч
VI Скоро летние каникулы! 14 ч

Всего 68

2.2. 2.4. Математика и информатика
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 
М.И.Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 
и др. Математика 1-4, М., Просвещение, 2014 г.

Планируемые результаты обучения
Результаты изучения курса Программа обеспечивает достижение выпускниками 
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
-Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
-Целостное восприятие окружающего мира.
-Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.
-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
-Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат.
Метапредметные результаты
-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы ее осуществления.
-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.
-Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач.
-Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование разных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета ), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.
_ Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
_ Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере).
СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
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чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) н а .» ,  «больше (меньше) в .» .  
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли- 
продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 
ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические 
величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 
геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
« есл и . т о .» ;  «верно/неверно, ч т о .» ; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 
данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 
модели (схема, таблица, цепочка).
Тематическое планирование 1 класс

Раздел Количество часов
П о дготовка  к изу чен и ю  чисел .
П ространствен ныс и врем ени ы с представления

8

Ч исла от 1 до  1 О. Н ум ерация 28
Числа от 1 до  10. С ло ж ен и е  и вы ч и тан и е 56»
Ч исла от 1 до  20. Н ум ерация 12
Ч исла от 1 до  20. Т аб л и ч н о е  слож ени е  и 
вы читание

21

И тоговое повторение 7
Всего 132

Тематическое планирование 2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 71
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17
4 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 21
5 Итоговое повторение 11

Всего 136

Тематическое планирование 3 класс
№ Наименование раздела Количество часов
п/п
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1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8
2 Табличное умножение и деление 56
3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12
5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11
6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 15
7 Итоговое повторение 6

Всего 136

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10
3 Величины 14
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11
5 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 79
6 Итоговое повторение 10

Всего 136

2.2.2.3 Математика и Информатика
Программы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1-4 классы. 
Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы / Н. Б. Истомина. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013.
Планируемые результаты 
1 класс
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 
наличие элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
-  понимать и удерживать цель задания;
-  использовать выделенные учителем ориентиры действия;
-  осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией;
-  выполнять действия проверки.
Познавательные УУД:
-  понимать прочитанное;
-  находить в учебнике математики нужные сведения;
-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 
критериев, использовать освоенные условные знаки;
-  выполнять задание различными способами.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 
правила общения на уроке.
Предметные результаты освоения программы по математике (1 класс)
Большинство учащихся научатся:
-  различать предметы по форме, размеру, цвету;
-  читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа 
в пределах 100;
-  выполнять устно сложение и соответствующие случаи 
вычитания:
• однозначных чисел, когда результат сложения не превышает числа 10 (на уровне 
навыка);
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• круглых десятков, когда результат сложения -  двузначное число;
• двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд;
• двузначных чисел и круглых десятков;
-  распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры: точку, прямую и кривую линии, луч, отрезок, ломаную;
-  чертить отрезок заданной длины в сантиметрах, дециметрах, миллиметрах;
-  измерять длину отрезка, пользуясь единицами длины 
сантиметр, дециметр, миллиметр;
-  сравнивать длины отрезков, пользуясь циркулем;
-  читать, записывать, складывать и вычитать величины 
(длины и массы), используя единицы величин (сантиметр, 
дециметр, миллиметр, грамм) и соотношение между ними 
(1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм и т. д.);
-  понимать и правильно использовать математическую
терминологию: сложение, вычитание, увеличить н а . ,  уменьшить н а . ,  на сколько 
больше (меньше) равенство, неравенство, числовое выражение.
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
-  правильно использовать в речи названия компонентов и результатов сложения и 
вычитания;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в различных моделях 
(предметных, вербальных,
графических и символических);
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в различных моделях 
(предметных, вербальных, графических и символических) и строках и столбцах 
несложных
таблиц;
-  устанавливать правило, по которому составлен ряд 
предметов или чисел;
-  составлять последовательность предметов или чисел по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу;
-  классифицировать предметы или числа по одному 
или нескольким основаниям и объяснять свои действия;
-  использовать переместительное свойство сложения 
для удобства вычислений.
Содержание учебного предмета
1 класс

Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше -  ниже, слева -  
справа, сверху -  снизу, между,
и др.). Описание местоположения предмета. Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, 
размер). Изменение признаков предметов. Общий признак совокупности предметов. 
Признаки сходства и различия предметов. Представление о закономерностях. Составление 
последовательности предметов по определённому правилу. Работа с информацией, 
представленной в виде рисунка, текста, таблицы, схемы. Перевод информации из одной 
формы в другую (текст -  рисунок, символы -рисунок, текст -  символы и др.). 
Конструирование простейших высказываний. Логические выражения, содержащие связки 
« . и . » ,  « . и л и . », « ес л и ., т о .» ,  «верно/неверно, ч т о . », «каждый» и др.

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Сравнение 
количества предметов в совокупностях (выделение пар). Представление о взаимно 
однозначном соответствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия.

Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп предметов. 
Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. Представление о числе как о
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результате счёта. Представление о цифрах как о знаках, с помощью которых записывается 
число (количество) предметов. Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9.

Присчитывание и отсчитывание по одному предмету.
Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как инструмент для проведения 

прямых линий. Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения 
прямых линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение 
прямых и кривых линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий.

Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка, обозначающая 
его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из 
данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.

Отрезок. Существенные признаки отрезка (проводится по линейке, имеет два конца и 
длину). Обозначение отрезка двумя буквами. Построение отрезка. Представление о длине 
отрезка. Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль как инструмент для сравнения 
длин отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью мерок.

Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Построение отрезка заданной 
длины.

Запись длины отрезка в виде равенства.
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью 

циркуля и линейки.
Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий при 

построении числового луча. Запись чисел (натуральных), соответствующих данным 
точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче.

Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте. 
Числовой луч как средство самоконтроля при записи неравенств.

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения.
Числовое выражение (сумма). Числовое равенство. Названия 

компонентов и результата действия сложения: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, 
значение суммы. Изображение сложения чисел на числовом луче. Верные и неверные 
равенства. Предметные модели и числовой луч как средства самоконтроля вычислений. 
Переместительное свойство сложения. Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преобразование 
неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4 + 2 > 5, 6 > 3 + 2, 4 + 2 > 3 + 2.

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). 
Названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение 
разности). Изображение вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч 
как средства самоконтроля вычислений.

Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица 
сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания.

Предметный смысл отношений «больше н а .» ,  «меньше н а .» .  Запись 
количественных изменений («увеличить на . » ,  «уменьшить на . » )  в виде 
символической модели. Использование математической терминологии (названий 
компонентов, результатов действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как 
компонент и результат арифметического действия. Увеличение (уменьшение) длины 
отрезка на данную величину.

Отношение разностного сравнения («На сколько больше?» «На сколько меньше?»). 
Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?» Построение разности двух отрезков.

Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста.
Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счёт десятками. Названия 

десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков. 
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без перехода в другой разряд). 
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько десятков.
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Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр. 
Сложение и вычитание величин (длина). Представление о массе предметов. Единица 
массы килограмм. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов.

Введение термина «схема». Моделирование отношений с помощью отрезков. 
Моделирование числовых выражений на схеме.
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Признаки, расположение и счёт предметов 10
2 Отношения (больше, меньше, столько же) 3
3 Однозначные числа. Счёт. Цифры 14
4 Точка. Прямая и кривая линии 2
5 Луч 2
6 Отрезок. Длина отрезка 5
7 Числовой луч 2
8 Неравенства 3
9 Сложение. Переместительное свойство сложения 13
10 Вычитание 4
11 Целое и части 5
12 Отношения (больше н а . ,  меньше н а . ,  увеличить н а . ,  

уменьшить н а . )
5

13 Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?) 4
14 Двузначные числа. Названия и запись 4
15 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 9
16 Ломаная 2
17 Длина. Сравнение. Измерение 16
18 Масса. Сравнение. Измерение 4

Всего 132

Работа с информацией включена в каждую тему начального курса математики. Это 
находит отражение в формулировке учебных заданий и в способах организации учебной 
деятельности младших школьников.
Проверь себя, чему ты научился в 1 классе (мои достижения)

2 класс
Планируемые результаты обучения математике
Результаты формирования метапредметных умений
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 
наличие элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
-  понимать и принимать учебную задачу;
-  планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;
-  действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в 
соответствии с инструкцией,
устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);
-  выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы);
-  находить допущенные ошибки и корректировать их.
Познавательные УУД:
-  понимать прочитанное;
-  находить в учебнике математики нужные сведения;
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-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев, 
использовать освоенные условные знаки;
-  выполнять задание различными способами;
-  моделировать способ действия; переходить от одного 
вида модели к другому виду;
-  научиться рассуждать, используя схемы;
-  анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид 
модели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, 
графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, 
для проверки и доказательства своих утверждений;
-  анализировать рисунок, текст, схему для получения 
нужной информации.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 
правила общения на уроке;
-  комментировать свои действия.
Большинство учеников научатся:
-  устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; 
двузначные и однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с 
переходом в другой разряд в пределах 100;
-  читать, записывать и сравнивать и упорядочивать
трёхзначные числа; записывать их в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и 
уменьшать трёхзначные числа на несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода 
в другой разряд;
-  узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать 
углы наложением;
-  узнавать многоугольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и т. д.), 
обозначать на них углы; измерять длину сторон многоугольников и вычислять их 
периметр;
-  заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение 
сложением одинаковых слагаемых;
умножать на 0 и на 1 любое натуральное число;
-  читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них 
условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям); 
выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 
записанные по условию задачи;
составлять различные вопросы к данному условию задачи;
выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным 
условием;
-  выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы;
-  выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 
правилу;
-  измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины 
(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм);
-  соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
-  комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 
компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. 
д.);
-  применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения 
выражений и для вычисления их значений;
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-  решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами;
-  проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи в 
соответствии с её решением;
-  дополнять текст задачи числами и отношениями 
в соответствии с решением задачи;
-  анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые 
позволяют ответить на вопрос задачи;
-  анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;
-  составлять условие по данному вопросу;
-  составлять задачу по данному решению;
-  самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;
-  приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач;
-  чертить острый, тупой и прямой угол с помощью угольника;
-  строить сумму и разность отрезков, пользуясь циркулем и линейкой;
-  применять смысл умножения для решения арифметических задач;
-  решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице;
-  составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу;
-  устанавливать правило, по которому составлен ряд величин;
-  определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента 
(рулетки, линейки);
-  различать объёмные и плоские геометрические фигуры;
-  различать плоские и кривые поверхности;
-  определять время по часам со стрелками.
Содержание учебного предмета
2 класс

Проверка предметных и метапредметных умений, обеспечивающих базовый уровень 
готовности к обучению математике во 2 классе.
Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный состав двузначного 
числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись 
двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда 
по определённому правилу. Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение 
чисел (однозначные и двузначные). Неравенства.

Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100 (1, 10; по частям без перехода в 
другой разряд). Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 
Построение суммы и разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. 
Переместительное свойство сложения.

Величины. Взаимосвязь числа и величины. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 
10 см; 1 см = 10 мм). Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин 
отрезков. Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построение ряда величин по 
определённому правилу. Классификация величин. Сравнение величин.

Подготовка к решению задач. Предметный смысл действий сложения и вычитания. 
Отношения «увеличить на», «уменьшить на», разностное сравнение. Моделирование. 
Учебные модели: предметные, вербальные (тексты), графические (числовой луч), 
схематические (отношение величин), знаково-символические (выражение, равенство, 
неравенство), простейшие таблицы. Взаимосвязь между ними. Переход от одной модели к 
другой.

Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная.
Новый материал во 2 классе и продуктивное повторение ранее усвоенных знаний 

умений и навыков класса в контексте нового содержания.
Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 100:
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а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков 
однозначных чисел;
б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица 
сложения и соответствующие случаи вычитания однозначных чисел с переходом в другой 
разряд (состав чисел от 11 до 18). Формирование табличных навыков.
в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел 
с переходом в другой разряд;
г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд.

Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения 
и вычитания в выражениях.

Трёхзначные числа. Сотня как счётная единица. Структура 
трёхзначного числа. Разрядные слагаемые. Запись трёхзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Чтение и запись трёхзначных чисел. Сравнение трёхзначных чисел. 
Неравенства. Разбиение данных трёхзначных чисел на группы. Десятичный 
состав трёхзначных чисел. Устное сложение и вычитание трёхзначных чисел в пределах 
1000. Прибавление (вычитание) к трёхзначному числу единиц, круглых десятков, сотен 
(без перехода в другой разряд).

Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). 
Единица длины метр. Рулетка -  инструмент для измерения длины. Определение длины на 
глаз и проверка с помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц 
длины (метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда).

Текстовые задачи, при решении которых используется смысл действий сложения и 
вычитания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение.

Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись её решения.
Приёмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; 
дополнение условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному 
условию; переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы 
по данному условию задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; 
решение задач разными способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные 
задачи.
Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия компонентов и 
результата действия умножения. Сравнение суммы и произведения. Замена умножения 
сложением. Замена сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. Переместительное 
свойство умножения. Понятие «увеличить в ...». Графическая интерпретация понятия 
«увеличить в . » .  Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8).

Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. 
Поиск закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План 
действий. Составление плана действий.

Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. Числовой луч как 
средство самоконтроля.

Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. 
Угольник -  инструмент для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. 
Прямоугольник. Квадрат. Периметр многоугольника. Построение прямоугольника 
(квадрата) на клетчатой бумаге и с помощью циркуля и угольника. Периметр 
прямоугольника.

Представления о плоских и объёмных геометрических фигурах. Геометрические тела: 
шар, пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы и 
геометрические тела. Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение 
«лишнего» предмета.

Поверхности плоские и кривые.
Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки
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окружности. Различия и сходство круга и окружности. Построение окружности. Центр 
окружности. Представления о круге, шаре 
и сфере. Круг -  сечение шара. Сфера -  поверхность шара.
Тематическое планирование 
2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом классе? 12
2 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 24
3 Задача 8
4 Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат 4
5 Двузначные числа. Сложение. Вычитание. Решение задач 28
6 Трёхзначные числа 11
7 Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин 4
8 Умножение. Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения с числом 9
11

9 Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8 10
Величины. Единицы времени 2
Геометрические фигуры: плоские и объёмные 2
Поверхности: плоские и кривые 2
Окружность. Круг. Шар. Сфера 2
Проверь себя, чему ты научился в первом и втором классах? 9
Всего 136

3 класс
Планируемые результаты обучения математике 
Результаты формирования метапредметных умений 
Личностные качества:
положительное отношение к учению (к урокам математики), наличие элементов 
познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
-  понимать и принимать учебную задачу;
-  планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;
-  действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в 
соответствии с инструкцией,
устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);
-  выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы);
-  находить допущенные ошибки и корректировать их.
Познавательные УУД:
-  понимать прочитанное;
-  находить в учебнике математики нужные сведения;
-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев, 
использовать освоенные условные знаки;
-  выполнять задание различными способами;
-  моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду;
-  научиться рассуждать, используя схемы;
-  анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид 
модели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, 
графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, 
для проверки и доказательства своих утверждений;
-  понимать учебную задачу и находить способ её решения;
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-  рассуждать, используя схемы;
-  анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для 
получения нужной информации.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 
правила общения на уроке;
-  комментировать свои действия.
Предметные результаты 
Большинство учащихся научатся:
-  сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр);
-  использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и 
единиц длины для вычисления периметра прямоугольника;
-  измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;
-  использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;
-  использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
-  понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления 
(взаимосвязь компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и 
результата деления);
-  пользоваться отношением «меньше в ...» и понимать его связь с предметным смыслом 
деления, сравнивать его с отношениями «больше в . » ,  «меньше на ...», «больше на ...»;
-  отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;
-  читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, 
умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение 
арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или 
условию задачи; пояснять выражения, записанные по условию задачи; составлять 
различные вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на 
которые можно ответить, пользуясь данным условием;
-  устно умножать двузначное число на однозначное;
-  устно делить двузначное число на однозначное;
-  устно делить двузначное число на двузначное;
-  использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических 
ситуациях;
-  читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в 
виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на 
несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;
-  выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
-  выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 
правилу;
-  строить и читать столбчатые диаграммы;
-  вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения 
действий в выражениях;
-  пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;
-  соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
-  комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 
компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств 
арифметических действий и т. д.);
-  классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения 
действий в выражениях;
-  применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для 
вычисления их значений;
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-  решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) 
различными способами; проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять 
текст задачи в соответствии с её решением;
дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи; 
анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые 
позволяют ответить на вопрос задачи; анализировать и дополнять тексты задач с 
недостающими данными; составлять условие по данному вопросу; составлять задачу 
по данному решению;
Содержание учебного предмета
3 класс
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью
различных мерок. Составление заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные 
фигуры. Единицы площади. Сравнение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; 
умножение и деление площади на число. Квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр.
Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения. 
Умножение на 10.
Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь 
умножения и деления. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само 
себя. Понятие «уменьшить в ...». Кратное сравнение (во сколько раз?).
Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. Комментарий к диаграмме. 
Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь 
умножения и деления.
Площадь и периметр прямоугольника.
Правила порядка выполнения действий в выражениях.
Сходство и различие числовых выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор 
числового выражения, соответствующего данной схеме.
Распределительное свойство умножения. Приёмы устного умножения двузначного числа 
на однозначное.
Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа на однозначное, 
двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел. 
Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. 
Сравнение многозначных чисел.
Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания.
Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины 
(километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Единицы времени 
(час, минута, секунда) и соотношения между ними.
Текстовые арифметические задачи, при решении которых 
используются:
1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»;
3) разностное и кратное сравнение;
4) прямая и обратная пропорциональность.
Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат).
Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед.
Классификация многоугольников и многогранников. Развёртка куба. Развёртка 
прямоугольного параллелепипеда.
Единицы времени. Соотношения единиц времени.
Тематическое планирование
3 класс
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№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом и втором классах? 10
2 Умножение. Площадь фигуры. Таблица умножения 11
3 Сочетательное свойство умножения 3
4 Деление 6 + 4 резерв
5 Отношения «больше в ...», «меньше в ...», «увеличить в ...», 

«уменьшить в . .  »
4

6 Отношения «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз 
меньше?» (кратное сравнение)

6

7 Порядок выполнения действий в выражениях 10
8 Единицы площади 3 + 3 резерв
9 Площадь и периметр прямоугольника 4
10 Распределительное свойство умножения. Умножение 

двузначного числа на однозначное
7

11 Решение задач 8
12 Деление суммы на число. Деление двузначного числа на 

однозначное. Решение задач
5

13 Деление двузначного числа на двузначное. Решение задач 3
14 Цена. Количество. Стоимость. Решение задач 5
15 Четырёхзначные числа 11 + 2 резерв
16 Многогранники. Куб. Параллелепипед 2
17 Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач 7
18 Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач 8
19 Единицы времени. Решение задач 3
20 Проверь себя! Чему ты научился 1-3 классах? 11

Всего 136

4 класс
Планируемые результаты обучения математике 
Личностные результаты
У большинства выпускников будут сформированы:
-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
-  учебно-познавательный интерес к новому материалу 
и способам решения новой учебной задачи;
-  готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни;
-  способность осознавать и оценивать свои мысли, 
действия и выражать их в речи, соотносить результат 
действия с поставленной целью;
-  способность к организации самостоятельной деятельности.
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, 
как любознательность,
трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 
целеустремлённость
и настойчивость в достижении цели, умение слушать
и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.
Все выпускники получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов;
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач:
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-  адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научатся:
-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 
внутренней речи) свои действия для решения задачи;
-  действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации;
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;
-  оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления.
Все выпускники получат возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 
для реализации замысла;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научатся:
-  осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 
одноклассников), решая её;
-  находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 
представленную в явном виде;
-  самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  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;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач;
-  применять разные способы фиксации информации
(словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 
задач;
-  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
переводить её в словесную форму.
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Все выпускники получат возможность научиться:
-  осуществлять поиск необходимой информации
в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и 
др.) ;
-  создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;
-  делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
-  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;
-  проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно 
выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Большинство учеников научатся:
-  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку
зрения и т. д.);
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 
а что -  нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения.
Все выпускники получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
совместной деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь;
-  начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
-  оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности;
-  инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 
партнёрами о способах решения возникающих проблем;
-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты а
4 класс
Числа и величины
Большинство выпускников научатся:
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность -  правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм; год -  месяц
-  неделя -  сутки -  час -  минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, 
дециметр -  сантиметр, метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
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Предметные результаты освоения курса «Математика» на конец 4 класса 
Числа и величины
Большинство выпускников научатся:
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность -  правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм; год -  месяц
-  неделя -  сутки -  час -  минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, 
дециметр -  сантиметр, метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Пполучат возможность научиться:
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.
Арифметические действия 
Большинство учеников научатся:
-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000)
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 
нулём и числом 1);
-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок).
Получат возможность научиться:
-  выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства арифметических действий 
для удобства вычислений;
-  проводить проверку правильности вычислений
(с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия)

Работа с текстовыми задачами
Большинство учеников научатся:
-  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 2-3 действия);
-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Получат возможность научиться:
-  решать задачи на нахождение доли величины
и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая части);
-  решать задачи в 3-4 действия;
-  находить разные способы решения задач;
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-  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Пространственные отношения
Г еометрические фигуры
Большинство учеников научатся:
-  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, 
отрезок, ломаная, прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
-  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник)с помощью линейки, угольника;
-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Все выпускники получат возможность научиться:
-  распознавать плоские и кривые поверхности;
-  распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
-  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус
Геометрические величины
Большинство учеников научатся:
-  измерять длину отрезка;
-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Все выпускники получат возможность научиться
вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией 
Большинство учеников научатся:
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Все выпускники получат возможность научиться:
-  читать несложные готовые круговые диаграммы;
-  достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму;
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 
диаграммы, схемы);
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Уравнения. Буквенные выражения
Все выпускники получат возможность научиться:
-  решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи 
компонентов и результатов арифметических действий;
-  находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 
входящих в них букв.
Содержание учебного предмета
4 класс
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Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка 
учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь 
компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. 
Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, 
оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля.

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата 
деления (с остатком и без остатка).
Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). 

Классификация записей на деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и 
трёхзначное число.

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное 
число).

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. 
Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). 
Сравнение величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка 
заданной длины. Поиск закономерности ряда величин. Площадь и периметр 
прямоугольника. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы площади: квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр. Единицы времени: секунда, мину та, час, сутки, неделя, год, век. Единица 
объёма -  литр. Соотношение единиц величин. Сравнение однородных величин.
Действия с величинами.

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость и др.).

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач 
способом составления уравнений.

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при 
данных значениях входящих в них букв.
Тематическое планирование

4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем 
классах?

10

2 Умножение многозначного числа на однозначое 8
3 Деление с остатком 12
4 Умножение многозначных чисел 14
5 Деление многозначных чисел 17
6 Доли и дроби 3
7 Действия с величинами 18
8 Скорость движения 22
9 Уравнения и буквенные выражения 4
10 Числовые и буквенные выражения 11
11 Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? 17

Всего 136

2.2.2.5 Окружающий мирр
Рабочие программы А.А.Плешаков Окружающий мир 1-4 классы М.Просвещение, 
2019 
1 класс
Планируемые результаты обучения
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Личностные результаты 1) в формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;
2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других
народов;
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные результаты 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) длярешения коммуникативных и познавательных 
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты 1) понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье
сберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире

Содержание учебного предмета
Задавайте вопросы (1 ч) Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать 

вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 
безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома 
до школы и правилами безопасности в пути.
Что и кто? (20 ч) Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 
их
состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с 
отдельными
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). Что это 
за
дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: 
корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 
семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 
их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 
домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному 
обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные 
знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина -  Россия. Природа, 
города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными
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символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) -  часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус -  модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 
Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? Практические работы: Знакомство 
с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 
природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 
исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? (12 ч) Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь 
воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда 
в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. 
Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств 
снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с 
признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие 
правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 
кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 
известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 
учителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 
Как сделать Землю чище. Практические работы: Изучение свойств снега и льда. 
Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 
простейшей кормушки для птиц.
Где и когда? (11 ч) Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели 
и времена года. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и 
как ученые узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры -  
удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в 
прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 
Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь 
стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем? (22 ч) Солнце -  ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 
Созвездие Льва. Луна -  естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. 
Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и животных, например 
медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 
рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не 
нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему 
овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем 
мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство 
автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение 
судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. 
Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология -  наука, 
которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля -  
День Земли. Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Тематическое планирование 1 класс

№ Разделы Количество часов
1 Задавайте вопросы! 1
2 «Что и кто?» 20
3 «Как, откуда?» 12
4 «Где и когда?» 11
5 «Почему и зачем?» 22

Итого 66
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Окружающий мир 2 класс 
Планируемые результаты обучения
Личностные: 1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;
2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям
Метапредметные: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».
Предметные: 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, клас-сификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире
Содержание учебного предмета 2 класс
Где мы живем (4 ч) Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна -  
Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и 
т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 
животные -все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома -  это 
то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение к окружающему. 
Экскурсия: Что нас окружает?
Природа (20 ч) Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце -  источник тепла и 
света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 
богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, 
человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие 
бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 
и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: 
насекомые, рыбы, птицы,звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. 
Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 
питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи 
между растениями и животными: растения -  пища и укрытие для животных; 
животные -  распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 
учителя). Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 
рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 
животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с 
отдельными растениями и животными и мерами их охраны. Экскурсии: Живая и неживая
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природа. Осенние изменения в природе. Практические работы: Знакомство с устройством 
термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 
породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за 
комнатными растениями.
Жизнь города и села (10 ч) Город (село), где мы живем: основные особенности, 
доступные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 
порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 
экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля -  
составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 
отдельных производственных процессах. Промышленные предприятия своего города 
(изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает 
транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села. Культура и 
образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в 
природе: зимние явления.
Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство 
с достопримечательностями родного города.
Здоровье и безопасность (9 ч) Строение тела человека. Здоровье человека -  его 
важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 
заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 
(изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на 
воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по 
кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. Практическая 
работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение (7 ч) Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 
членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные 
учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в 
школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как 
вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 
транспорте и т. д.). Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия (18 ч) Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 
определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва -  
столица
России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с 
другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. 
Материки и океаны. Страны мира. Экскурсия: Весенние изменения в природе. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 
чтения карты.
Тематическое планирование 2 класс
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№ п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1 Где мы живем. 4
2 Природа. 20
3 Жизнь города и села. 10
4 Здоровье и безопасность. 9
5 Общение. 7
6 Путешествия. 18

Итого: 68

3 класс
Планируемые результаты обучения:
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;
— проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;
— формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы;
— целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 
различного в политическом устройстве государств;
— формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
— внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 
мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме;
— осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стан мира; этические чувства и нормы на основе представлений о 
внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 
экологической этики

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 
окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 
в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;
— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 
доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 
в повседневной жизни; мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 
экономики
Метапредметные результаты
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Регулятивные
Обучающийся научится: — понимать учебную задачу, сформулированную
самостоятельно и уточненную учителем;
— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить ее в ходе 
выполнения
работы на различных этапах урока);
— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;

— планировать свое высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры);
— : планировать свои действия в течение урока;
— фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 
к своим успехам/неуспехам;
— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем;
— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;

— контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;
—в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
— выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной);
— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач;
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков;
— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;

— сравнивать объекты по различным признакам;
— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 
воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами;
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
— моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 
природе, круговорот веществ).
Коммуникативные 
Обучающийся научится:
— включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и 
вопросов с учителем и сверстниками;
— формулировать ответы на вопросы;
— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник;
—договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
—высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера 
в общении;
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— признавать свои ошибки, озвучивать их; — употреблять вежливые слова в случае 
неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 
замечание, я его обязательно учту» и др.;
— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; — строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 
(с учетом возрастных особенностей, норм);
—готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
— составлять рассказ на заданную тему;

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; — продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов всех его 
участников. Предметные результаты Обучающийся научится:
— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей 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 
отношения 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 
круговорот воды в природе;
— классифицировать объекты живой природы, относя их к определенным царствам и 
другим изученным группам;
—пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения 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 
человека;
— 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;
— 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 
опасность и избегать ее;
—соблюдать правила безопасного поведения в природе;
— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу экологической 
безопасности в повседневной жизни;
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— раскрывать роль экономики в нашей жизни;
— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость 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 ведется 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, 
добрососедские отношения между странами и народами;
— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе.
Содержание учебного предмета
«Как устроен мир» Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». 
Общество
Что такое экология. Природа в опасности!
«Эта удивительная природа» Тема, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух 
и его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются 
камни Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 
Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что 
ест? Проект «Разнообразие природы родного края» Размножение и развитие животных. 
Охрана животных. . В царстве грибов. Великий круговорот жизни.
Практические работы «Исследование свойств воды». «Обнаружение крахмала в 
продуктах». «Исследование состава почвы».
«Мы и наше здоровье» Организм человека Органы чувств. Надежная защита 
организма.
Опора тела и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров Дыхание и 
кровообращение Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Понятие о 
здоровом
образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников Проверим себя и оценим 
свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и умений. Формирование 
адекватной оценки своих достижений. Практические работы «Измерение массы тела и 
роста человека». «Изучение свойств кожи». «Определение наличия питательных веществ 
в продуктах питания». «Измерение пульса на запястье». Презентация проектов
«Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа
кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 
адекватной оценки своих достижений.
«Наша безопасность» Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные 
знаки. Проект «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. 
Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки) 
Экологическая безопасность. Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила 
экологической безопасности. Практическая работа «Знакомство с устройством и работой 
бытового фильтра для очистки воды».
«Чему учит экономика» Для чего нужна экономика. Потребности людей. 
Удовлетворение потребностей людей — главная задача экономики. Товары и услуги 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Полезные ископаемые. 
Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность.
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Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет 
Семейный бюджет. Экономика и экология. Практические работы «Исследование 
сельскохозяйственного растения». «Рассматривание и сравнение монет России по 
внешнему виду».
«Путешествия по городам и странам» Золотое кольцо России. Проект «Музей 
путешествий Наши ближайшие соседи. На севере Европы Что такое Бенилюкс В центре 
Европы. По Франции и Великобритании (Франция По Франции и Великобритании 
(Великобритания). На юге Европы. По знаменитым местам мира. Презентация проектов 
«Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий».
Тематическое планирование 3 класс

№п\п Разделы Общее количество 
часов

1 Как устроен мир 6
2 Эта удивительная природа 18
3 Мы и наше здоровье 10
4 Наша безопасность 7
5 Чему учит экономика 12
6 Путешествия по городам и странам 15

Итого 68

4 класс
Планируемые результаты обучения
Личностные 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;



234

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета Окружающий мир».
Предметные
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.
В результате изучения предмета учащиеся должны знать:
- человек — часть природы и общества;
-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);
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-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);
-группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 
съедобные и несъедобные грибы; -взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри 
живой природы (между растениями и животными, между различными животными); 
-взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 
правила личного поведения в природе);
-строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; -правила 
гигиены; основы здорового образа жизни;
-правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 
противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
-потребности людей; товары и услуги;
-роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
-некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 
Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
Обучающиеся должны уметь:
-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 
грибы;
-проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 
работы, фиксировать их результаты;
-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; -выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;
-выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 
-владеть элементарными приемами чтения карты; -приводить примеры городов России, 
стран
-  соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц.
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся 
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 
предусматриваемые стандартом начального общего образования:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
Формирование ИКТ- компетентности учащихся.
Учатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 
и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Учатся создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их. Учатся готовить и проводить презентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации.
Предметные результаты 

Выпускник научится:
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-понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
-находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
-называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны;
-называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства;
-понимать, в чем различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды ее истории;
-объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации —защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребенка;
-раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;
-называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
-рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
-проводить несложные астрономические наблюдения;
-изготавливать модели планет и созвездий;

-использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
-анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
-приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 
Красной книги;
-находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 
на карте природных зон России —основные природные зоны;
-объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
-приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесенных 
в Красную книгу России;
-выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 
помощью моделей;
-оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России;
-давать краткую характеристику своего края;
-различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
-давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
-выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 
помощью моделей;
-оценивать свое поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах;
--рассказывать об охране природы в своем крае;
-различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 
своего края;
--приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом;
-соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»; -читать историческую карту;
-перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
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характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;
-с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
-описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
-показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 
периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
-рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 
истории России;
-соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 
важных событий в истории России;
-составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения
о них;
-описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века,узнавать их 
достопримечательности;
- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
-раскрывать связь современной России с ее историей;
-использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем.
-находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
-раскрывать связь современной России с ее историей;
-использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем.
Содержание учебного предмета
Земля и человечество Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 
звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - 
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины 
смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга» природы. Мир глазами 
географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счет лет 
в истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 
современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача 
всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: «Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг 
Солнца», «Знакомство с картой звездного мира», «Поиск и показ изучаемых объектов на 
глобусе и географической карте», «Знакомство с историческими картами».
Природа России Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 
моря, озер реки нашей страны. Природные зоны нашей страны. Карта природных зон 
России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 
организмов к условиям обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 
деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 
каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 
Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 
экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 
деятельности людей. Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и 
гор России; поиск и показ на физической карте морей, озер и рек России; поиск и показ на 
карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений,
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выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне 
лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. Родной край - часть большой 
страны Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 
нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 
поверхности края. Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 
водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные 
ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 
добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края. 
Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества. Разнообразие растений и животных 
различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 
биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 
производства экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, 
его отрасли. Породы домашних животных. Экскурсии1: знакомство с растениями и 
животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа- 
определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 
животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью 
атласа-определителя. Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 
образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа- 
определителя; знакомство с культурными растениями края.
Страницы Всемирной истории Представление о периодизации истории. Начало 
истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - 
свидетельства прошлого Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 
мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки 
и техники, объединившие
весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 
географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 
достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 
мира на планете. Страницы истории России Кто такие славяне. Восточные славяне. 
Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней 
Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - 
страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ 
вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. 
Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских 
земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого 
Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15
17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 
новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 
нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая 
столица России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 
Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, 
быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. 
Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 
быт и нравы России в XIX -начале XX вв. Россия в XX в. Участие России в Первой 
мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. 
Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - 
всенародный праздник. Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения ученых: запуск первого
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искусственного спутника Земли полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 
«Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое 
родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 
памяти народа, семьи. Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 
родного края (города, села). Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты 
на исторических картах.
Современная Россия Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. 
Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 
Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. 
Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 
Природа, хозяйство крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 
культуры в регионах.
Тематическое планирование

№
п/п

Название разделов Количество часов

1 Земля и человечество 9
2 Природа России 10
3 Родной край -  часть большой страны 15
4 Страницы Всемирной истории 5
5 Страницы истории Отечества 20
6 Современная Россия 9

Итого: 68

Программы общеобразовательных учреждений. Окружающий мир: Программа. 1-4 
классы. Поурочно-тематическое планирование. 1-4 классы / О. Т. Поглазова. -  
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. -  304 с.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты будут сформированы:
положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения; готовность оценивать свой учебный 
труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; осознание себя как 
индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление 
доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 
помощь людям, в том числе сверстникам; понимание ценности семьи в жизни человека и 
важности заботливого отношения друг к другу её членов; осознание себя как гражданина 
своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, 
формирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, 
народам, их традициям; умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить 
поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; навыки 
безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 
обществе; осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 
потребностей человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического 
восприятия мира и творческих способностей; понимание важности здорового образа 
жизни.
Могут быть сформированы:
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стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 
действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 
успехи и неудачи, умение сотрудничать; зарождение элементов гражданского 
самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, 
интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 
предков, желания продолжить их добрые дела; стремление к соблюдению морально
этических норм общения с людьми другой национальности, с людьми, имеющими 
нарушения здоровья; эстетическое восприятие природы и объектов культуры, 
стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; осознание личной 
ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
научатся: организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 
разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 
коллекцией, с контурными картами и др.); принимать (ставить) учебно-познавательную 
задачу и сохранять её до конца учебных действий; планировать (в сотрудничестве с 
учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с 
решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными 
задачами; действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 
или данным в учебнике, в рабочей тетради; контролировать выполнение действий, 
вносить необходимые коррективы (свои и учителя); оценивать результаты решения 
поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.
Получит возможность научиться:
оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 
иным знанием и умением по изучаемой теме; ставить учебно-познавательные задачи 
перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением 
наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 
исторической картой и др.); проявлять инициативу в постановке новых задач, 
предлагать собственные способы решения; адекватно оценивать результаты учебной 
деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в 
знаниях и умениях.
Познавательные
Научатся:
осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 
осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 
материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 
наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; понимать 
информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, 
модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; применять для 
решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждений и выводов; подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками) на основе выделения существенных признаков природных и 
социальных объектов; наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 
отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 
природных явлений; осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково
символической форме.
Получат возможность научиться:
осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; сопоставлять 
информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 
информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; обобщать и
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систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в 
словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); дополнять 
готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 
собственные; осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 
выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях.
Коммуникативные
Научатся: осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 
средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); вступать в 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 
партнёрам по общению; допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам.
Получат возможность научиться:
оперировать в речи предметным языком -  правильно (адекватно) использовать 
естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно 
излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; планировать, 
сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; проявлять 
инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 
помочь взрослым и сверстникам; уважать позицию партнёра, предотвращать 
конфликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения 
ради общего дела; участвовать в проектной деятельности, создавать творческие 
работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 
презентации).
Предметные
блок «Человек и природа»:
различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 
природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 
водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 
Земли, Луны, Большой Медведицы); приводить примеры представителей разных групп 
растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и 
трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 
насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); описывать, характеризовать изученные 
природные объекты и явления, называя их существенные признаки, описывая 
особенности внешнего вида (на примере своей местности); сравнивать и 
классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, 
выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, 
формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; различать части тела 
зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки; различать части 
тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, 
объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; различать на физической карте 
с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды водоёмов 
(реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; характеризовать признаки 
времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; условия, необходимые для 
жизни растений и животных, способы их питания и размножения; определять с помощью 
наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы; 
использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 
ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 
облачности, силы и направления ветра); находить и показывать на карте и глобусе
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материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные реки и озёра России; объяснять связь 
движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца 
со сменой времён года; объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; находить факты 
экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и 
отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 
природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); вести наблюдения за 
объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за 
последовательностью развития из семени цветкового растения; выполнять простые опыты 
по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая 
технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по 
результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; использовать 
готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, 
оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, 
нахождения географических объектов и др.; исследовать связи растений и животных с 
неживой природой (на основе наблюдений); измерять температуру (воздуха, воды, своего 
тела), пульс, рост человека; выращивать растения одним из способов (из семян, 
стеблевого черенка, листа).
Получат возможность научиться:
рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 
условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 
природных зонах; вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 
признакам; объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 
природе; причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений 
и животных к разным природным условиям; готовить сообщения о небесных телах, о 
Солнечной системе, о необычных явлениях природы; о способах сохранения чистоты 
водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.; пользоваться масштабом при 
чтении карт; обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из 
разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 
наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); ставить 
познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое 
оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные 
измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 
фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); моделировать 
природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот 
воды в природе и др.); участвовать в проектной деятельности (предложенной автором 
учебника и самим учеником), проводя исследования с использованием дополнительной 
литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты 
своей работы.
блок «Человек и общество»

воспринимать окружающий мир целостно -  в единстве природы, человека и общества; в 
единстве народов, культур, религий; ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; рассказывать о 
своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и 
заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 
информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 
семьи, из фотографических альбомов и др.; использовать элементарные 
обществоведческие и исторические понятия для решения учебно-познавательных задач; 
узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 
других стран мира; находить на карте Российскую Федерацию, её столицу -  город 
Москву, свой регион и его административный центр; показывать на отдельных 
исторических картах места изученных исторических событий; понимать, что такое



243

Родина, родной край, малая родина; анализировать иллюстрации, сопоставлять их со 
словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события по отражающим 
их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории 
России; готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт- 
Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 
зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; рассказывать об 
исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, 
истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; объяснять, что 
такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, называть 
права детей; различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 
конкретную дату -  с веком; определять последовательность важнейших событий в 
истории России; рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 
памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 
районного центра).
Получат возможность научиться: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 
трудолюбие и мастерство; соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, 
школе, учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо относиться к 
младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 
различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 
поступкам; составлять родословную своей семьи;
объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 
России, Москвы, своего региона; рассказывать по рисункам, схематическому плану об 
устройстве старинной избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных 
действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в 
краеведческий, исторический музеи, на местном материале); рассуждать о прошлом, 
настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие события в 
истории Отечества на «ленте времени»; находить и показывать на глобусе, карте 
полушарий, политической карте мира изученные страны мира, пути великих 
путешественников -  открывателей новых земель; рассказывать о 
достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 
находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 
императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 
России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 
культуры и благосостояния народов, населяющих её; использовать дополнительную 
литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу) с целью 
поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, 
обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, 
населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 
изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; моделировать 
(по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, 
старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.
Правила безопасно жизни
научатся: осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; оценивать опасность 
некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; соблюдать правила 
личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; 
соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 
объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; составлять и 
выполнять режим дня.
Получат возможность научиться:
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сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 
следовать правилам здорового образа жизни; соблюдать правила противопожарной 
безопасности; оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог).

Содержание разделов курса «Окружающий мир»
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 учебных часов (из расчёта два 
часа в неделю).
Раздел «Человек и природа»
Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 
свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 
сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ 
обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 
предупреждения и др.) как источник информации. Наблюдения -  важнейший способ 
познания окружающего мира. Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как 
один из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые для успешного 
познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, 
воображение, умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и 
неживую природу, человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в 
изучении законов природы. Путешествия в пространстве и путешествия во времени как 
способ получения информации об окружающем мире. Археологические раскопки -  
источник знаний о прошлом. Объекты окружающего мира: природные и созданные чело
веком; тела живой и неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 
признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 
ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 
холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 
растения. Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 
отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные 
растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные 
растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в 
родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 
шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные 
грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. 
Другие виды грибов. Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни 
животных. Среда обитания и способы питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и человека. Домашние и 
дикие животные. Наиболее распространённые животные разных групп, обитающие в 
родном краю (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Важность 
сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, 
зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в Красную 
книгу России (региона).
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 
минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы 
цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 
Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 
Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 
порослью). Распространение семян. Размножение разных групп животных (насекомые, 
птицы, рыбы, звери). Стадии развития насекомых, земноводных. Увеличительные 
приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Простейшие, бактерии.
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Защита организма от болезнетворных бактерий. Представление о природном сообществе. 
Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и 
животных, их приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и 
животных в природных сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, 
возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение 
болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и 
лугов. Организация заповедников, заказников, национальных парков с целью сохранения 
природных сообществ.
Человек -  часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 
изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 
человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о 
дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 
нервной системах. Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции 
суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 
Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 
переломах, растяжении связок. Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: 
сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к 
сердцу. Пульс и его измерение. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. 
Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов на органы 
кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. Питание и состав 
пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. Зубы, их роль в 
пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение 
заболеваний органов пищеварения. Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена 
кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. Закаливание организма. Органы 
зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение их 
заболеваний. Элементарные представления об их строении. Нервная система, её значение 
для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль природы в сохранении и 
укреплении нервной системы. Личная ответственность за состояние своего здоровья и 
здоровье окружающих людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями 
здоровья и забота о них. Как лечились наши предки. Понятия «тело» и «вещество». 
Разнообразие тел и веществ.
Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 
представление о строении вещества, его мельчайших частицах. Значение воздуха для 
живых существ. Воздух -  смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 
Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. Значение 
воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства 
снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот 
воды в природе. Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их 
изучение.
Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические 
руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, 
перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 
ископаемых. Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 
почвы -  главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 
ветрами в результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от 
загрязнения.
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные 
явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 
обозначения. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, 
грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с 
облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях
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(грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. Погода и 
её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. 
Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз 
погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 
Современная метеослужба. Смена дня и ночи, смена времён года как пример 
периодически повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на 
небе и длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 
сентября, 22 декабря. Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения 
в неживой и живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение 
продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, 
листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 
горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 
ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 
сохранности растений и животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной: 
более высокое положение Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; 
повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание 
листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и 
гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в 
неживой и живой природе с приходом лета.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 
полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 
(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 
Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). Изменение и загрязнение 
суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Важность сохранения красоты 
и чистоты Земли. Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; 
пресные и солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река -  постоянный 
водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 
Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. Важность сохранения чистоты 
источников питьевой воды и необходимость экономного её расходования в быту. 
Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и 
промышленными отходами. Проблемы сохранения природных богатств материков и 
океанов, чистоты морей. Международная Красная книга.
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе.
Первые представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и 
созвездий на звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. 
Звёзды и планеты. Звёзды -  раскалённые космические тела. Планеты -  холодные 
космические тела. Солнце -  ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 
солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога 
и теплового удара. Земля -  планета. Общее представление о её форме, размерах и 
движении (вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления 
древних о Земле. Луна -  естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны 
(фазы Луны). Первый полёт человека вокруг Земли, первый космонавт мира -  Ю. А. 
Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические 
полёты на Луну. Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии 
планет. Место Земли в Солнечной системе, её соседи.
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 
Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 
Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 
Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 
использование для ориентирования на местности. Географическая карта, её отличие от
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плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, 
населённых пунктов, границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её 
отличие от физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная 
карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление). Глобус -  модель Земли. 
Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Модель 
Солнечной системы. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. 
Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и 
озёра, залежи полезных ископаемых России.
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 
тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 
особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 
Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия 
коренного населения в разных природных зонах. Экологические проблемы, возникающие 
в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация заповедников, 
заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России. 
Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 
здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 
здоровья органов чувств. Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения -  гарантия 
безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома (безопасное 
пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 
противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, 
пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).Правила безопасного поведения в природе (в 
горах, у водоёмов, во время грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными 
животными. Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких 
травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей -  нравственный долг каждого 
человека.
Раздел «Человек и общество»
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 
рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 
школе, на пришкольном участке. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности 
ученика, организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух 
и др.). Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 
Особенности урока «Окружающий мир». Культура общения в семье, в школе, в 
общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 
отношений с ними. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость 
одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. Важность 
здорового сна.
Человек -  разумное существо. Отличия человека от животных. Общество -  
совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. 
Человек -  член общества. Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, 
незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного 
отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 
Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 
взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 
доброта, умение дружить). Семья -  ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. 
Имя, отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие 
поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный



бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, 
больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, 
семейные праздники. Семейные реликвии и традиции. Значение труда для человека и 
общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и искусства, учитель, 
врач, археолог и др. Важность и необходимость профессии эколог в современном мире. 
Наиболее распространённые профессии в городе, селе.
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 
времени. Разнообразие часов. Значение транспорта в жизни общества. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические 
проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. 
Значение средств связи в жизни людей. Старинные и современные средства связи: почта, 
телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет.
Красота природная и рукотворная. Человек -  создатель и носитель культуры. Мир 
искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 
театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 
художественных полотнах и др. Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. 
Красота изделий народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком 
для изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание 
Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества. Музеи, их 
значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. 
Художественные музеи -  хранилища старинных и современных произведений искусства. 
Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших 
улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и 
несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в 
творениях человека.
Родина, соотечественники. Россия -  многонациональное государство мира. Народы, 
населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов 
родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык -  
государственный язык России. Территория Российской Федерации. Государственная 
граница России, её сухопутные и морские границы. Государственные символы России: 
флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция -  основной 
закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент 
Российской Федерации -  глава государства. Праздник и его значение в жизни общества. 
Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и 
труда, День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей и 
др. Москва -  столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 
происхождение названия, герб столицы. Москва -  центр управления страной. Некоторые 
достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион «Лужники», московское 
метро и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, древние города), их 
достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I -  Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург -  столица России в прошлом. Города Золотого 
кольца России (по выбору). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). 
Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, 
театры, стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, 
чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 
Родной край -  частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 
местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые 
родного края и способы их добычи. Административный центр региона: название, 
отличительные символы (герб, флаг), расположение на карте. Народы, населяющие 
регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2—3 примера).
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Некоторые яркие события истории родного края: дата основания, возможное
происхождение названия, события истории и культуры, происходившие на его 
территории. Известные люди края. Родной город, село. Главные достопримечательности 
населённого пункта: памятники истории и культуры, святые места в память о земляках, 
погибших в боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности 
природы, её красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, 
территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в 
природе.
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 
Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 
знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их 
жизни и верованиях. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения 
за природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на местном 
материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от современного 
календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 
животноводства. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство 
старинной избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к 
курению. Как лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву 
наши предки. Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые 
старинные города. Исторические центры современных городов -  архитектурные 
памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, 
художественная роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни 
наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 
старины, сохранившиеся в родном краю. Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. 
Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и 
городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда 
людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей 
родного края. Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 
принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 
Образовательные учреждения в родном краю. Важность охраны исторических 
памятников, памятников культуры и быта. Восточные славяне и их соседи. Устройство 
древнерусского городища. Образование древнерусского государства. Первые русские 
князья. Крещение Руси. Старинные русские города -  памятники культуры Древней Руси. 
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 
Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. 
Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 
пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва -  центр 
объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. 
Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы
-  памятники культуры России XV века. Смутное время в России в начале XVII века. 
Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 
династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади 
Москвы, памятники истории родного края XIV-XVII веков. Петр Великий -  первый 
император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению России. 
Санкт-Петербург -  новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во 
время правления Петра Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя 
времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, 
памятники культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, 
науки, образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX 
веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства. Революционные события
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1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского 
Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920-1930-е 
годы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в 
годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая -  День Победы, память о Великой Отечественной войне. 
Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и 
неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. 
Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. 
В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего 
Отечества. Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии 
новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 
Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 
мира, России и родного края.
Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная 
Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия). Многообразие 
стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, расположение на 
карте, столица, основные достопримечательности.

Тематическое планирование 
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Твои первые уроки 14
2 Окружающий мир и его изучение 8
3 Разнообразие и красота растений 15
4 Разнообразие грибов 3
5 Разнообразие и красота животных 18
6 Творениялюдей вокруг тебя 8

Всего 66

Тематическое планирование 
2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Человек и природа 10
2 Человек и общество 8
3 Природа вокруг тебя 29
4 Наша Родина - Россия 10
5 Человек и творец 11

Всего 68

Тематическое планирование 
3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Разнообразие изменений в окружающем мире 8
2 Сезонные изменения в природе.Осень 4
3 Тела, вещества, их свойства 15
4 Сезонные изменения в природе. Зима 6
5 Организм человека и его здоровья 14
6 Развитие растений и животных 10
7 Изменение быта и культуры наших предков 11
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Всего 68

Тематическое планирование 
4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Ориентирование в пространстве и его времени 6
2 Способы изображения объектов окружающего мира 6
3 Объекты космического пространства 4
4 Природные богатства России 8
5 Природные зоны и природные сообщества 11
6 Важнейшие события в истории Отечества 23
7 Материки, океаны, страны и народы Земли 10

Всего 68

2.2.2.6 Изобразительное искусство
Рабочие программы Изобразительное искусство Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М.Неменского 1-4 классы М ,Просвещение, 2016 1 -  4 классы 
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;
•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
•сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам;
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. Предметные результаты характеризуют 
опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании)
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); • понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно
творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 
техники;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы основы 
художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством; начнут развиваться образное 
мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические 
чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; сформируются основы 
духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, художественный вкус; появится способность к реализации творческого 
потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и 
принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
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родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 
ориентированный взгляд на мир; будут заложены основы российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся: овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 
окружающего мира; получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 
музеи России (и своего региона); будут использовать выразительные средства для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 
простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.
1 класс

Содержание учебного предмета 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение 
темы).
Ты украшаешь Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 
крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная 
аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 
Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 
котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три Брата-Мастера 
всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, 
лето! Урок любования (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 
графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение 
и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность.Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы).
О чем говорит искусство Изображение природы в различных состояниях. Изображение 
характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение 
характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его 
украшения. О чем говорят украшения.Образ здания. В изображении, украшении, 
постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 
(обобщение темы).
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Как говорит искусство Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и 
звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции 
выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя 
дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд 
художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. Волшебные фонари. Удивительный транспорт. Труд художника на 
улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол.
Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе.Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 
музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли.Деревня — деревянный мир.Красота 
человека. Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник Страна восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 
города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 
Герои-защитники. Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы). 
Тематическое планирование 1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь

№п/п Наименование раздела Количество часов
1 Ты учишься изображать 9
2 Ты украшаешь 8
3 Ты строишь 11
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу
5

Всего 33

2 класс
Содержание учебного предмета 
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник? Представление о разнообразии художественных 
материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 
художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. 
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чёрной и 
белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 
Реальность и фантазия Для изображения реальности необходимо воображение. Для 
создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 
воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 
животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 
человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 
сферы ребёнка через общение с природой.
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О чем говорит искусство? Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства 
человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 
Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного 
образа.Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 
персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев.
Как говорит искусство? Средства образной выразительности в изобразительном 
искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: тёплое — холодное, звонкое и глухое 
звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 
Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 
изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и 
чувств художника.

Тематическое планирование
№
п/п

Разделы и темы программы Количество часов

1 Как и чем работает художник? 8
2 Реальность и фантазия 7
3 О чем говорит искусство? 11
4 Как говорит искусство? 8

Итого: 34
3 класс
Содержание учебного предмета 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение 
темы).
Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 
художника на улицах твоего города (обобщение темы).
Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. 
Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей. Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина- портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 
музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

Темати ческое планирование
№
п/п

Раздел Кол-во часов

1 Искусство в твоем доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8

Итого 34
4 класс
Содержание учебного предмета КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ).
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях 
русской живописи. Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота 
человека. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). Древние города нашей Земли Родной угол. 
Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. 
Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 
(обобщение темы).
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Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии. Образ женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение 
архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления 
Древней Греции. Европейские города Средневековья Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы Материнство. Образ Богоматери в русском и 
западноевропейском искусстве. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. Искусство народов 
мира
(обобщение темы)

Тематическое планирование_____________________________ _____________________________
№ Разделы Кол-во часов
1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ художник 11
4 Искусство объединяет народы 8

всего 34

Программа общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство Т.А. 
Копцева Программа. 1-4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1-4 
классы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 168 с.

Планируемые результаты обучения 
Личностные:
в ценностно-эстетической сфере -  эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 
оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере -  способность к художественно-образному 
познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной 
художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере -  навыки использования различных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные:
-  умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;
-  активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 
возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
-  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием;
-  умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;
-  способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно
творческой деятельности.
Предметные:
в познавательной сфере -  понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
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искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 
России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях 
своего региона и других стран мира;
в ценностно-эстетической сфере -  умение различать и передавать в художественно
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 
животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства 
(в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 
своего и других народов;
в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 
результаты художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного языка).
Содержание учебного предмета
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 
компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной
деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 
творчества (искусства)».
Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе 
каждого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник 
и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», 
содержание которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину 
мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности -  живой 
и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к ним средствами художественно-образного языка.
Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 
художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 
искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 
созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 
восприятия проявляется в умении:
-  выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 
отечественного и мирового искусства;
-  различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 
сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); 
понимать их специфику;
-  участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 
произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;
-  понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
художественной фотографии;
-  различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 
изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.
«Виды художественной деятельности» -  компонент содержания художественного 
образования, создающий условия для получения практического художественно
творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной,
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конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 
навыков работы с:
-  живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и 
масляной) и др.;
-  графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 
маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра 
наклейками, кляксография, монотипия и др.);
-  скульптурными материалами (пластилин или глина);
-  конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 
«бросовые», природные и смешанные материалы и др.).
«Язык изобразительного искусства» -  компонент художественного образования. 
Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации 
замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился 
использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства 
художественного выражения.
Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 
пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком
позиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать 
линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе -  больше, дальше -  
меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.; композиционный центр; 
главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия.
Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 
смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 
с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 
выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 
аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического 
мира.
Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 
толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 
знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 
эмоциональное состояние природы, человека, животного.
Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 
пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 
квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 
использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 
пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.
Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 
материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 
выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 
сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 
объёмных и рельефных композиций передавать основные пропорции животных и чело
века.
Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 
разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 
мягкая, пастозная и др.
Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 
замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 
передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 
декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 
выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point.
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Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 
определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и 
мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает 
эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.
В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека от 
природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, 
способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 
Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 
небом, землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за 
изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и 
ночные часы являются основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 
Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная 
оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 
художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.
Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 
анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 
насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 
зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 
ульи, и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом 
жанре.
Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания 
окружающего мира -  мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность 
для ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 
образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Изображение семейных и 
государственных праздников как формы выражения отношения школьника к важным 
событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 
оппозициях «высокий -  низкий», «большой -  маленький», «далёкий -  близкий», находят у 
детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 
произведений -  сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 
скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма.
В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 
изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 
Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 
кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 
книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, 
символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с 
мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 
галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт- 
Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий 
музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 
Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» 
нашли отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих 
занятий.
Тематическое планирование
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1 класс
Тема: Художник и природа родного края
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 7
2 Художник и мир животных 8
3 Художник и мир человека 11
4 Художник и мир искусств 7

Всего 33
Тематическое планирование 
2 класс
Тема: Художник и природа земли в прошлом, настоящем и будущем
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 8
2 Художник и мир животных 9
3 Художник и мир человека 11
4 Художник и мир искусств 6

Всего 34
Тематическое планирование 
3 класс
Тема: Художник и природа разных стран мира
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 9
2 Художник и мир животных 9
3 Художник и мир человека 9
4 Художник и мир искусств 7

Всего 34

Тематическое планирование 
4 класс
Тема: Тема: Художник, природа и я

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 9
2 Художник и мир животных 8
3 Художник и мир человека 10
4 Художник и мир искусств 7

Всего 34

2.2.2.7 Музыка
Рабочие программы Музыка Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской 1-4 М., Просвещение, 2017 г.
Планируемые результаты обучения

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей
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этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.
— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в 
культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.;
— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов;
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности:
— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со
держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности;
— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме;
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— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально
творческой деятельности:
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
— формирование общего представления о музыкальной картине мира;
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений;
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искус
ству и музыкальной деятельности;
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности;
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях.
Содержание учебного предмета
1 класс
Музыка вокруг нас
И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки — мелодия. 
Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. 
Музыкальные инструменты. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и 
ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 
детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. «Садко» (из русского былинного сказа). 
Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 
начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 
Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 
театр: балет.
Примерный музыкальный материал Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Детский альбом. П. Чайковский. Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский. Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы 
«Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский- 
Корсаков. Гусляр Садко. В. Кикта. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 
арфы с оркестром (1 -я часть «Орнамент»). В. Кикта. Звезда покатилась. В. Кикта, слова В.
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Тата-ринова. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюк. Шутка. Из 
сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести
A. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Пастушеская песенка. На тему из 5-й части 
Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В. 
Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; 
Осень, русская народная песня, и др. Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. 
Р. Паулс, слова И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь 
подружек. B. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. 
Викторова, и др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная песня; 
Пастушья, французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня, 
русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст
B. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ко-валенкова. Зимняя 
сказка. Музыка и слова C. Крылова. Рождественские колядки и рождественские 
песни народов мира. Край, в котором ты живёшь.
Музыка и ты (17 ч)Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого 
своймузыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 
праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 
картины. Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. 
Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 
природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. 
Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 
гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Дом, который 
звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. Твой 
музыкальный словарик.
Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 
опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 
родителей. Примерный музыкальный материал Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро.
А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. 
Аракишвили. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты 
«Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. Вечерняя. Из Симфонии- 
действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; Вечер. Из «Детской 
музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя сказка. А. Хачатурян.
Менуэт. Л.-А. Моцарт. Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. Баба Яга. Детская 
народная игра. У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. 
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А. Бородин. Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о 
маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, слова М. 
Левашова.
Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. Золотые 
рыбки.Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, 
слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. Выходной 
марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. 
Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. Семеро козлят. Заключительный хор из оперы 
«Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. Заключительный хор. Из 
оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. Добрые слоны. А. Журбин, 
слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и 
скрипочка. В. Кикта, слова В. Татари-нова; Бубенчики, американская народная песня, 
русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова.
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Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 
Гладков, слова Ю. Энтина.

Тема ты ческое планирование
Раздел Количество часов
Музыка вокруг нас (16 ч) 16
Музыка и ты (17 ч) 17
Всего 33

2 класс
Содержание учебного предмета
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 
музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 
фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры - драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительносгь в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 
лад и др. ). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение 
чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллек
тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 
детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
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Тем ат и ческ ое  п л а н и р о ва н и е

№  п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1 Россия — родина моя. 3
2 День, полный событий. 6
3 «О России петь — что стремиться в храм». 5
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4
5 В музыкальном театре. 5
6 В концертном зале. 5
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6

Итого: 34

3 класс
Содержание учебного предмета
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 
музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 
фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, Игры-драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Интонация -  источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор -  исполнитель -  слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 
чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Тематическое планирование 3 класс__________________________
№ Наименование раздела___________________________________  Количество часов
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п/п
1 «Россия -  Родина моя» 5
2 «День, полный событий» 4
3 «О России петь -  что стремиться в храм» 4
4 «Гори.гори ясно, чтобы не погасло!» 4
5 «В музыкальном театре» 6
6 «В концертном зале» 6
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5

Всего 34

4 класс
Содержание учебного предмета
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 
природы,
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 
стилей. Песня, танец, марш и их зновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 
драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Развитие 
музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 
(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 
трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов 
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
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музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Тематическое планирование 4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 «Россия -  Родина моя» 3
2 «О России петь -  что стремиться в храм» 4
3 «День, полный событий» 6
4 «Гори.гори ясно, чтобы не погасло!» 3
6 «В концертном зале» 5
5 «В музыкальном театре» 6
6 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7

Всего 34

Музыка
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл. В 2 ч., учеб. для общеобразоват. учреждений.-М.: 
Дрофа,2010.
В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе 
изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю — 1. В 
первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные 
недели.

Планируемые изучения предмета
В области личностных результатов в 1 классе наличие широкой мотивационной основы 
учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие 
эмоционально ценностного отношениях к искусству; реализация творческого потенциала 
в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная самооценка 
своих музыкально творческих способностей.
В области метапредметных результатов у первоклассников: умение строить речевые 
высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме (в соответствии с 
требованиями учебника для 1 класса); умение проводить простые сравнения между 
музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного 
искусства по заданным в учебнике критериям; умение устанавливать простые аналогии 
(образ
ные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 
наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально творческих задач; участие в музыкальной 
жизни класса (школы,села, района). В области предметных результатов у первоклассников 
развивается наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 
стремлении к музыкально творческому самовыражению (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально пластическое 
движение, участие в музыкально драматических спектаклях); умение определять характер 
и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в 
учебнике для 1 класса; владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, 
темпов (быстро — медленно), динамики (громко — тихо);узнавание по изображениям 
некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также 
народных инструментов (гармонь, баян, балалайка);проявление навыков вокально 
хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, 
слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить 
слова при исполнении, понимать дирижерский жест).
В области личностных результатов 2 класса— наличие широкой мотивационной 
основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно познавательные и 
внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
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наличие учебно познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
наличие эмоционально ценностного отношения к искусству; развитие этических чувств; 
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; позитивная самооценка своих музыкально творческих способностей.
В области метапредметных результатов в 3 классе осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей 
тетради для 2 класса; умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 
произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 
рабочей тетради для 2 класса); умение проводить простые аналогии и сравнения между 
музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; осуществление 
элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 
междисциплинарных тем учебника для 2 класса); осуществление простых обобщений 
между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на 
примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); наличие стремления 
находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении музыкально творческих задач; участие в музыкальной жизни класса (школы, 
села, района)).
В области предметных результатов: наличие интереса к предмету «Музыка».
Этотинтерес отражается в стремлении к музыкально творческому самовыражению (пение, 
игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально 
пластическое движение, участие в музыкально драматических спектаклях); умение 
определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 2 класса; понимание главных отличительных 
особенностей музыкально театральных жанров — оперы и балета; владение основами 
теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело -грустно), 
мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; узнавание по изображениям и 
различение на слух тембров музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а также 
органа и клавесина; проявление навыков вокально хоровой деятельности (стремление к 
передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, non ^аШ , правильное распределение 
дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). В области личностных 
результатов учащихся 3 класса: наличие широкой мотивационной основы учебной 
деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие учебно
познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи.наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 
«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; наличие основы 
ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; наличие эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им; выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; наличие 
эмоционально-ценностного отношения к искусству; развитие этических чувств; 
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; позитивная самооценка своих музыкально творческих способностей.
В области метапредметных результатов: осуществление поиска необходимой
информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей 
тетради для 3 класса; умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 
произведениях) в устной письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 
рабочей тетради для 3 класса); умение ориентироваться на разнообразие способов
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решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 
учебника для 3 класса);
умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 
примерах учебника, для решения задач; владение основами смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию 
из текстов разных
видов; умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 
искусства по заданным в учебнике критериям; осуществление элементов синтеза как 
составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника 
для 3 класса); осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 
искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 
междисциплинарных тем учебника для 3 класса); подведение под понятие на основе 
существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 
требованиями учебника для 3 класса);
наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; участие в музыкальной 
жизни класса (школы, села, района).
В области предметных результатов: наличие интереса к предмету «Музыка». Этот 
интерес отражается в стремлении к музыкально -творческому самовыражению (пение, 
игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально
пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); умение 
определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 3 класса знание имен выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. 
Глинка, А. Бородин, С.Прокофьев) умение воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека; умение соотносить простые образцы 
народной и профессиональной музыки; наблюдение за процессом и результатом музы
кального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом 
требований учебника для 3 класса); умение распознавать художественный смысл 
различных форм строения музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); знание 
музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных 
духовых; проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 
сложные длительности и ритмические рисунки , а также несложные элементы 
двухголосия — подголоски).
В области личностных результатов в 4 классе:— наличие широкой мотивационной основы 
учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие учебно
познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи; наличие способности к самооценке на основе
критерия успешности учебной деятельности; наличие основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 
поступков как собственных, так и окружающих людей; наличие эмпатии как понимания 
чувств других людей и сопереживания им; выражение чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной 
музыкальной культуры; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;— 
развитие этических чувств; реализация творческого потенциала в процессе коллективного



270

(индивидуального) музицирования; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
способностей.
В области метапредметных результатов: осуществление поиска необходимой
информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей 
тетради для 4 класса; умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 
произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 
рабочей тетради для 4 класса); умение ориентироваться на разнообразие способов 
решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 
учебника для 4 класса); умение формулировать собственное мнение и позицию; умение 
использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 
учебника, для решения задач; понимание основ смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных 
видов; умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 
классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 
литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 
учебника для 4 класса); осуществление элементов синтеза как составление целого из 
частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 
учебника для 4 класса); подведение под понятие на основе существенных признаков 
музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 
класса); наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; участие в 
музыкальной жизни класса (школы, села, района). В области предметных результатов: 
наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально
творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие 
в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкальнодраматических спектаклях); знание имен выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов: венских классиков, композиторов — представителей
«Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 
умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 
умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; умение соотносить 
простые образцы народной и профессиональной музыки; умение распознавать 
художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, 
рондо, вариации); знание названий различных видов оркестров; знание названий групп 
симфонического оркестра; умение соотносить выразительные и изобразительные 
музыкальные интонации; проявление навыков вокально хоровой деятельности (некоторые 
элементы двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 
сближение голосов — принцип «веера»).

Содержание курса:
1 класс:

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна....» 33 часа.
«Нас в школу приглашают задорные звонки...».«Музыка, музыка всюду нам слышна...». 
«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». Краски осени». «Что ты рано в 
гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. Мои первые в жизни каникулы: будем 
веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». Ноги сами в пляс 
пустились.Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 
музыкальных инструментов.
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Марш деревянных солдатиков. «Детский альбом» П. И. Чайковского. Волшебная страна 
звуков. В гостях у сказки. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...».Зимние игры. 
«Водят ноты хоровод...». «Кто, кто в теремочке живет?». Веселый праздник Масленица. 
Где живут ноты? Весенний вальс. Природа просыпается. В детском музыкальном театре. 
Мелодии и краски весны. Мелодии дня. Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 
Легко ли стать музыкальным исполнителем? На концерте. «Но на свете почему-то 
торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). «Давайте сочиним оперу», или 
Музыкальная история про Чиполлино и его друзей.

2 класс
Тема года: «Музыкальная прогулка» 34 часа.
Прогулка.«Картинки с выставки». Осенины. Композитор-сказочник Н. А. Римский- 
Корсаков. В оперном театре. Осень: поэт — художник — композитор. Весело — грустно. 
Озорные частушки. «Мелодия — душа музыки». «Вечный солнечный свет в музыке — 
имя тебе Моцарт!». Музыкальная интонация. Ноты долгие и короткие. Величественный 
орган. «Балло» означает «танцую».Рождественский балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». Зима: поэт — художник — композитор. Для чего нужен музыкальный 
размер. Марш Черномора. Инструмент-оркестр. Фортепиано.Музыкальный 
аккомпанемент. Праздник бабушек и мам. «Снегурочка» — весенняя сказка
Н.А.Римского-Корсакова. Диезы, бемоли, бекары. «Где это видано...» (смешные истории о 
музыке). Весна: поэт — художник — композитор. Звуки-краски. Звуки клавесина. 
Тембры-краски. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских 
кинофильмах. Музыкальные театры мира.

3 класс
Тема года: «О чем рассказывает музыка» 34 часа.
Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет? В сказочной стране 
гномов. Многообразие в единстве: вариации. «Дела давно минувших дней...». «Там 
русский дух... там Русью пахнет!». «На Руси родной, на Руси большой не бывать 
врагу...».Бег по кругу: рондо. Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания 
в музыке. «Мороз и солнце; день чудесный!..». «Рождество Твое, Христе Боже наш...». 
Колокольные звоны на Руси. Музыка в храме. М. И. Глинка — основоположник русской 
классической музыки.
Что такое патриотизм. Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! 
Музыкальная имитация. Композиторы детям. Картины, изображающие музыкальные 
инструменты. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. Струнные смычковые 
инструменты. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». Вечная память героям. 
День Победы. Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты- 
исполнители. Концертные залы мира.

4 класс
Тема года: «Музыкальное путешествие» «Россия — любимая наша страна...». 34ч 
Великое содружество русских композиторов. Тема Востока в творчестве русских 
композиторов. Музыка Украины. Музыка Белоруссии. Музыкант из Желязовой Воли. 
Блеск и мощь полонеза. Музыкальное путешествие в Италию. «Народный» композитор 
Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 
Знаменитая Сороковая. Героические образы Л. Бетховена. Песни и танцы Ф. Шуберта. 
«Не ручей — море ему имя». Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. «Так полюбил 
я древние дороги...».
Ноктюрны Ф. Шопена. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». Арлекин и 
Пьеро. В подводном царстве. Цвет и звук: «музыка витража». Вознесение к звездам. 
Симфонический оркестр. Поэма огня «Прометей». «Жизненные правила для музыкантов»



Р. Шумана. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? Под небом Парижа. Петербург. Белые 
ночи.
«Москва... как много в этом звуке...». «Россия — священная наша держава, Россия — 
любимая наша страна»
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Тематическое планирование 
1 класс. 33 час

№ пп Раздел (Тема) К-во
часов

1. Нас в школу приглашают задорные звонки... 1

2. Музыка, музыка всюду нам слышна...» 1

3. Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку... 1

4. Краски осени 1

5. Что ты рано в гости, осень к нам пришла?.. 1

6. Что ты рано в гости, осень к нам пришла?.. 1

7. Музыкальное эхо 1

8. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 1

9. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 1

10. Встанем скорей с друзьями в круг - пора танцевать... 1

11. Ноги сами в пляс пустились. 1

12. Русские народные музыкальные инструменты. ОРНИ. 1

13. Марш деревянных солдатиков 1

14. «Детский альбом» П. И. Чайковского 1

15. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки 1

16. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод... 1

17 Зимние игры 1

18 Зимние игры 1

19 «Водят ноты хоровод...» 1

20 Кто-кто в теремочке живет? 1

21 Веселый праздник Масленица 1

22 Веселый праздник Масленица 1

23 Где живут ноты? 1

24 Весенний вальс 1

25 Природа просыпается 1

26 В детском музыкальном театре 1

27 Мелодии и краски весны 1

28 Мелодии дня 1

29 Музыкальные инструменты. Тембры - краски 1

30 Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1
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31 На концерте 1

32 Но на свете почему -  то торжествует доброта...(Музыка из м/ф) 1

33 Про Чиполлино и его друзей. 1

Итого : 33 часа

2 класс, 34 часа

№ п/п Раздел ( тема) Кол-во
часов

1 Прогулка. 1

2 «Картинки с выставки». 1

3 Осенины. 1

4 Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 1

5 В оперном театре. 1

6 Осень: поэт, художник, композитор. 1

7 Весело -  грустно.

8 Озорные частушки. 1

9 «Мелодия -  душа музыки 1

10 «Вечный солнечный свет в музыке -  имя тебе Моцарт». 1

11 Музыкальная интонация. 1

12 Ноты долгие и короткие. 1

13 Величественный орган. 1

14 «Балло» означает «Танцую». 1

15 Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 1

16 Зима: поэт, художник, композитор. 1

17 Для чего нужен музыкальный размер?

18 Марш Черномора. 1

19 Музыкальные театры мира.Инструмент-оркестр. Фортепиано. 1

20 Музыкальный аккомпанемент. 1

21 Праздник бабушек и мам. 1

22 «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-КорсЗвуки-краски.акова.

23 Диезы, бемоли, бекары. 1

24 «Где это видано.» (смешные истории о музыке). 1

25 Весна: поэт, художник, композитор. 1

26 Звуки-краски. 1

27 Звуки клавесина. 1

28 Тембры-краски. 1
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29 «Эту музыку лёгкую... называют эстрадною» 1

30 Музыка в детских кинофильмах. 1

31 Музыкальные театры мира. 1

ИТОГО: 34

3 класс, 34 часа

№ п/п Наименование раздела (темы) Кол-во
часов

1 Картины природы в музыке. 1

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1

3 В сказочной стране гномов. 1

4 Многообразие в единстве: вариации. 1

5 «Дела давно минувших дн ей .» . 1

6 «Там русский дух.. .там Русью пахнет!». 1

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу. ». 1

8 Бег по кругу: рондо.

9 Какими бывают музыкальные интонации.

10 Знаки препинания в музыке. 1

11 «Мороз и солнце; день чудесный!..». 1

12 «Рождество Твое, Христе Боже н аш . ».

13 Колокольные звоны на Руси. 1

14 Музыка в храме. 1

15 М.И.Глинка -  основоположник русской классической музыки. 1

16 Что такое патриотизм? 1

17 Русский национальный герой Иван Сусанин. 1

18 Прощай, Масленица! 1

19 Музыкальная имитация.

20 Композиторы детям. 1

21 Картины, изображающие музыкальные инструменты. 1

22 «Жизненные правила для музыкантов» Р.Шумана.. 1

23 Струнные смычковые инструменты. 1

24 С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»

25 Вечная память героям. День Победы. 1

26 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1

27 Выдающиеся музыканты-исполнители. 1

28 Концертные залы мира. 1
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ИТОГО: 34
4 класс, 34 часа

№п/п Раздел (тема) Кол-во
часов

1 «Россия -  любимая наша страна. » 1

2 Великое содружество русских композиторов. 2

3 Тема Востока в творчестве русских композиторов. 1

4 Музыка Украины. 1

5 Музыка Белоруссии. 1

6 Музыкант из Желязовой Воли. 1

7 Блеск и мощь Полонеза. 1

8 Музыкальное путешествие в Италию.

9 Народный композитор Италии Джузеппе Верди 1

10 Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 1

11 Знаменитая Сороковая. 1

12 Героические образы Л. Бетховена. 1

13 Песни и танцы Ф. Шуберта. 1

14 «Не ручей-море ему имя». 1

15 Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 1

16 «Так полюбил я древние дороги. » 1

17 Ноктюрны Ф. Шопена. 1

18 «Музыка Шопена -  это пушки, прикрытые цветами» 1

29 Арлекин и Пьеро. 1

20 В подводном царстве. 1

21 Цвет и звук: «музыка витража». 1

22 Вознесение к звёздам 1

23 Симфонический оркестр.

24 Поэма огня «Прометей». 1

25 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1

26 Джазовый оркестр. 1

27 Что такое мюзикл? 1

28 Под небом Парижа. 1

29 Петербург. Белые ночи. 1

30 «Москва..! Как много в этом звуке. » 1

31 «Россия- священная наша держава, Россия -  любимая наша страна» 2

ИТОГО: 34
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Программы общеобразовательных организаций Музыка: программа. 1 -  4 классы. 
Поурочные -  тематическое планирование. 1 -  4 классы /М.С. Красильникова. - 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 192 с.
Планируемые результаты обучения

Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 
культуры, понимания её значимости в мировом музыкальном процессе.
2. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок.
3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и 
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.
5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека.
6. Формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 
и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе 
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности.
9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни посредством развития 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры.
10. Формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально
творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты 
Познавательные 
Учащиеся научатся:
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их доказательств;
• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 
учебных задач;
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• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 
образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 
выявлять основания его целостности;
• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием музыкального материала и поставленной учебной целью;
• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
Учащиеся получат возможность:
• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями;
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном произведении;
• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 
индивидуальных, групповых проектных работах;
• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом 
имеющихся условий.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения;
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
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• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 
сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
• приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной речи;
• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты
У учащихся будут сформированы:
• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
20
• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;
• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 
и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 
характерные черты стилей разных композиторов;
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России 
(в том числе родного края);
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 
музыкальных образов и их взаимодействия;
• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 
событий музыкальной истории;
• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 
разных видах музыкальной деятельности;
• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к 
ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 
в пластическом интонировании.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально
исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
Содержание учебного предмета
1 класс
Тема «Мир музыкальных образов»
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Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки
Песня, танец, марш как три типа связи музыки и жизни. Песня, танец, марш в музыке 
народной и композиторской: образное наполнение, жанровые атрибуты. Опосредованное 
выражение в музыке чувств и мыслей человека (обобщение через жанр). Творчество 
композитора -  исполнителя -  слушателя.
0  чём говорит музыка?
Выразительность и изобразительность в музыке. Воплощение в интонации внутреннего и 
внешнего облика музыкального героя, места, времени и характера действия. Инструменты 
симфонического оркестра, их выразительные и изобразительные возможности.
Развитие музыки -  способ выражения чувств и мыслей человека. Основные принципы 
развития музыки: повтор (точное повторение, варьирование, разработка) и контраст 
(сопоставление, противопоставление).
Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете
Своеобразие музыкально-сценических и инструментальных жанров: специфика образов и 
их взаимодействие в оперной, балетной и симфонической музыке.
Музыка как основа синтеза искусств в опере и балете. Вокальное начало в опере: 
соотношение слова и музыки в пении. Мужской, женский и смешанный хоры. 
Танцевальное начало в балете: танец-состояние и танец-действие. Своеобразие
обобщённой сюжетности в симфонии: психологическая мотивированность
взаимодействия тем-образов.
Как говорит музыка?
Выразительные возможности основных элементов музыкального языка и их неразрывное 
единство в живой музыкальной речи. Речь музыкальная и разговорная. Музыка и 
движение, музыка и изображение. Основные этапы развёртывания музыкальной мысли: 
вступление, изложение, развитие, повторение, заключение. Своеобразие музыкальной 
речи разных композиторов (Людвиг ван Бетховен, П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 
Глинка).
Музыкальный материал:
П. И. Чайковский. «Детский альбом». «Осень». «Мелодия». «Баркарола» из цикла 
«Времена года». Интродукция, вальс, кода и финал 1 -го действия из балета «Спящая 
красавица». Главная тема второй части Четвёртой симфонии. Хор «Уж как по мосту, 
мосточку» из оперы «Евгений Онегин». Людвиг ван Бетховен. 1, 2, 3-я и 4-я (экспозиция) 
части Пятой симфонии. Тема траурного марша из второй части Третьей симфонии. С. С. 
Прокофьев. «Марш», «Вальс», «Дождь и радуга» из «Детской музыки». «Болтунья». 
Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». Вальс из оперы «Война и мир». 
Симфоническая сказка «Петя и Волк». Побочная тема из первой части Седьмой 
симфонии. М. И. Глинка. «Попутная песня». Интродукция к опере «Иван Сусанин». В. И. 
Агапкин. Прощание славянки. И. О. Дунаевский. Спортивный марш. Кант «Радуйся, 
Росско земле!». Русские народные песни «Во поле берёза стояла», «Во кузнице», «Уж как 
по мосту, мосточку», «Колыбельная», «Выходили красны девицы», «Солдатушки, бравы 
ребятушки», плясовая «Камаринская» и др.
Дополнительный материал
П. И. Чайковский. «Осенняя песня», «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 
года». Людвиг ван Бетховен. Основная тема второй части Сонаты для фортепиано № 8, 
вступление к увертюре «Эгмонт». С. С. Прокофьев. Основная тема третьей части (гавот) 
Классической симфонии, основная тема второй части Пятой симфонии.
Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки 9
2 О чём говорит музыка? 7
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3 Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, 
балете

8

4 Как говорит музыка? 6
5 Резерв 3

Всего 33
Содержание учебного предмета
2 класс
Тема «Мир музыкальных историй»
Разнообразие музыкальных историй (введение в тему года). Развитие в музыке -  
преобразование, сопоставление, столкновение музыкальных интонаций, тем, образов. 
Музыкальные истории в вокальной музыке
А. П. Бородин. Спящая княжна (сказка). Развёртывание музыкальной истории в 
романсе. Основные принципы развития в музыке (повтор и контраст). Единство 
содержания и построения романса. Форма рондо.
Русская народная песня «А мы просо сеяли». Развёртывание музыкальной истории в 
песне (взаимодействие слов и музыки). Исполнительское развитие в песне. Элементы 
театрализации в исполнении песни.
Былина о Вольге и Микуле. Развёртывание музыкальной истории в былине. 
Музыкальные образы былины. Варьирование напева в былине. Характер музыкальной 
речи сказителя и её инструментальное сопровождение. Музыкальные истории в 
инструментальной музыке
А. К. Лядов. Симфоническая картина «Кикимора» (сказание). Программная музыка. 
Соотношение музыкальной истории с её литературной программой. Характеристики 
музыкальных героев (интонации, тембры). Развитие образа Кикиморы. Единство 
выразительности и изобразительности в произведении.
Людвиг ван Бетховен. Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром. Вторая 
часть. Специфика развёртывания музыкальной истории в инструментальном концерте. 
Диалог фортепиано и оркестра. Средства воплощения развития музыкальных образов.
С. С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки». Пьесы для фортепиано.
Воплощение музыкальных историй в небольших произведениях (пьеса). Музыкальный 
портрет рассказчицы. Характеристика сказочных образов инструментальной пьесы. 
Выразительные возможности фортепиано. Балет как целостная музыкальная история
С. С. Прокофьев. Балет «Золушка». Музыкально-сценический портрет Золушки 
(«составной» портрет). Лейттемы Золушки. Музыкально-сценические портреты мачехи, 
сестёр, феи-нищенки, принца и придворных. Танец как характеристика места и времени 
действия (паспье, бурре, гавот, галоп и др.). Специфика развёртывания музыкальной 
истории в балете. Единство музыкальной и пластической интонации («звуковая
жестикуляция__________ »). Музыкальные и сюжетные предпосылки объединения
номеров балета в сцены. Драматическая кульминация балета. Балетные формы 
(танцевальная сюита, вариации, адажио, дуэт и др.). Идея балета и основные этапы 
развития действия. Факторы целостности музыкального произведения: родство и контраст 
образов, лейттемы, лейтжанры, жанровые и тематические арки. Симфония как целостная 
музыкальная история
П. Чайковский. Симфония № 4. Своеобразие симфонической сюжетности:
значительность тем-образов и интенсивность их преобразования. Симфоническое 
развитие на основе принципов повтора и контраста. Конфликт как движущая сила 
развёртывания музыкальной истории. Тембровая драматургия. Единство симфонического 
цикла: содержание и построение частей, их соотношение в цикле как отражение 
многогранной жизни человека. Интонационные связи между частями симфонии, лейттема. 
Тема интродукции как интонационное зерно симфонии. Характеристика первой части 
симфонии. Интонационно- жанровые особенности тем-образов, характер их 
взаимодействия и развития. Основные этапы музыкальной истории части: интродукция,



экспозиция, разработка, реприза, кода. Характеристика и образный строй второй 
(медленной) части симфонии. «Бесконечная» мелодия основной темы. Тембровое 
варьирование. Элементы звуко - изобразительности. Построение части (трёхчастная 
форма с изменённой репризой). Характеристика третьей части (скерцо) симфонии. 
Жанровые основы образов скерцо. Взаимосвязь характера тем и их развития, содержания 
и построения музыки (трёхчастная форма). Пиццикато струнных. Характеристика 
четвёртой части (финала) симфонии. Завершение «музыкальной истории» в финале. 
Интонационно-жанровый контраст тем и способов их развития. Образное и тембровое 
варьирование лирической темы. Подголоски. Опера как целостная музыкальная история 
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»
Становление патриотической идеи оперы. Интонационно-жанровые характеристики 
противоборствующих сил (песенность -  в темах русского народа и его героев, 
танцевальность -  в характеристике польской шляхты). Конфликт оперы и этапы его 
воплощения: экспозиция главных действующих сил (1-е и 2-е действия); драматическое 
столкновение -  вторжение поляков в дом Сусанина (3-е действие); кульминация оперы -  
сцена гибели Сусанина (вторая картина 4-го действия); величественный эпилог как 
утверждение идеи народного патриотизма. Интонационное единство оперы: становление 
основного мотива хора «Славься», система тематических связей, арок, лейтинтонаций. 
Соотношение непрерывности музыкально-сценического действия с законченностью 
отдельных номеров. Оперные формы: ария, каватина, рондо, песня, романс, дуэт, трио, 
квартет, хоры, сцены. Типы хоров (мужской, женский, смешанный). Многоплановость 
характеристики русского народа. Образы Ивана Сусанина, Антониды, Собинина, Вани, 
крестьян. Развитие образов, психологическая мотивация поступков героев. Народно 
жанровые истоки и интонационное родство музыкальной речи героев. Распевы. 
Характеристика быта семьи Ивана Сусанина: отношения героев друг к другу. Мужские 
голоса: бас, тенор. Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, контральто. Образы 
польской шляхты: противоречие между внешней красотой и захватническими помыслами. 
Интонационно-жанровые основы музыки поляков (ритмоинтонации полонеза, краковяка, 
мазурки). Характеристика состояния поляков в лесу. Преобразование темы мазурки. 
Подвиг Ивана Сусанина и его музыкальное воплощение в одноимённой опере М. Глинки
-  первой русской классической опере. Запечатление подвига Сусанина в разных видах 
искусства.
Тематическое планирование
2 класс
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№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Введение в тему года 1
2 Разнообразование музыкальных историй. Балет как 

целостная музыкальная история
9

3 Симфония как целостная музыкальная история 7
4 Опера как целостная музыкальная история 9
5 Симфония как целостная музыкальная история 

(продолжение)
6

Резерв 2
Всего 34

Содержание учебного предмета
3 класс
Тема «Как устроено крупное музыкальное произведение?»
Родство контрастных тем-образов крупных музыкальных произведений
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Сущность родства контрастных тем-образов крупного музыкального произведения. 
Производный контраст. Виды преобразований тем: переинтонирование, варьирование, 
обращение.
Музыкальный материал
М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»; Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония; П. И. 
Чайковский. Четвёртая симфония. Мазурка из «Детского альбома». М. Огинский. 
Полонез. Музыкальные произведения, пройденные в предыдущих классах. Контраст и 
единство образов симфонической сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Контраст образов 
реального и фантастического миров в сюите. Соотношение мелодических линий 
контрастных тем-образов, выявление путей их развития.
Контраст и единство тем-образов в кантате С. Прокофьева «Александр Невский»
Жанр кантаты, её исполнительский состав, построение, условия и характер исполнения. 
История создания кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский». Моделирование 
композиции кантаты по названиям её частей. Воплощение патриотической идеи в 
композиции кантаты. Основные образные сферы кантаты. Конструктивное родство 
контрастных тем кантаты. Целостность композиции кантаты, композиционные функции 
её частей. Сквозное тематическое развитие в кантате. Интонационные и тематические 
арки. Особенности музыкальной речи С. С. Прокофьева. Моделирование содержания 
частей кантаты («Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», 
«Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские!», «Ледовое побоище», «Мёртвое 
поле», «Въезд Александра во Псков»), характеристики тем и их соотношения, анализ 
интонационного состава тем. Выявление конструктивных элементов кантаты, опыт 
«выращивания» из них зёрен-интонаций для музыкальных образов последующих частей 
кантаты. Сочетание выразительности и изобразительности музыки. Построение частей. 
Контраст и единство образов Симфонии № 40 В. А. Моцарта Обобщённая 
характеристика симфонии и её четырёх частей: уточнение представления о характере 
содержания каждой части, интонационном единстве частей, их функции в симфонии. 
Соотношение завершённости каждой части симфонии и логики сквозного интонационно
тематического развития. Палитра музыкальных диалогов в симфонии. Первоначальная 
характеристика стиля музыки Моцарта.
Первая часть: характер и функции основных её тем. Заключительная тема первой части 
как синтез всех тем экспозиции. «Выращивание» главной и побочной тем из 
заключительной на основе общих конструктивных элементов. Композиционные функции 
разработки (этап развития музыкальной истории), интонационно-образное преобразование 
главной темы, мотивно-тематическое развитие, определение разделов разработки. 
Композиционные функции репризы и коды, выявление изменений в репризе, 
характеристика интонаций главной темы в коде. Сопоставление основных тем второй, 
третьей и четвёртой частей симфонии.
Вторая часть. Анданте. Образный строй и композиционные функции основных тем. 
Построение части. Анданте как характер движения музыки и как часть симфонии.
Третья часть. Менуэт. Менуэт как жанр и как часть симфонии. Образный строй, 
особенности развития основных тем. Построение части.
Четвёртая часть. Финал. Синтезирующая функция финала. Преобразование интонаций 
предшествующих частей в темах финала. Характер и диалогический склад тематизма. 
Развитие главной темы в разработке. Композиция финала.
Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»: контраст и единство образов Литературная 
основа оперы. Место, время, характер действия. Традиции русских героико
патриотических опер. Основная идея произведения. Образные сферы русских и половцев. 
Музыкальное единство оперы. Интонационно-тематические связи и реминисценции 
близких по характеру образов. Лейтинтонации. Единая конструктивная основа тематизма 
оперы.



Интродукция. Экспозиция образов русских людей: их отношение к Родине, её истории. 
Народно-жанровые истоки и многоплановость музыкальной характеристики русского 
народа. Образы князя Игоря, Ярославны и Галицкого, Скулы и Ерошки. Сцена затмения -  
драматическая кульминация интродукции. Типы хоров (мужской, женский, смешанный). 
Действие первое. Картина первая. Обстановка в тереме, музыкальная характеристика 
Галицкого и его челяди. Интонационные связи темы хора девушек с темами интродукции. 
Заговор Галицкого. Действие первое. Картина вторая. Обстановка в тереме Ярославны. 
Музыкальный портрет княгини, особенности её музыкальной речи. Ариозо: тематизм и 
построение. Два хора девушек: контраст их состояния и средства его воплощения в 
музыке. Диалог-противостояние Ярославны и Галицкого. Интонационные истоки 
музыкальной речи бояр, их музыкальная характеристика. Финал -  драматическая 
кульминация первого действия.
Действие второе. Экспозиция образов половцев. Восточный колорит половецких песен и 
танцев, особенности мелодики и ритма: орнаментика, синкопы, пунктирный ритм и др. 
Образ Кончаковны. Каватина. Многоплановость музыкальной характеристики князя 
Игоря. Построение его арии, основные темы, особенности музыкальной речи. Образ хана 
Кончака, звукоизобразительность в музыке, характерные интонации его музыкальной 
речи. Поло- вецкие пляски с хором.
Действие третье. Возвращение половцев с набега на Русь. Переосмысление образа 
Кончака, воинственные, агрессивные интонации его музыкальной речи. Решение Игоря о 
побеге. Сцена побега.
Действие четвёртое. Обстановка в Путивле. Плач Ярославны: жанровые характеристики 
музыки, тематические реминисценции, интонационные связи, распевы. Хор поселян. 
Сцена возвращения Игоря: преображение характера действия. Заключительный хор -  
обобщение оперы. Лейттемы, лейтинтонации, конструктивное единство контрастных тем 
оперы.
М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: контраст и 
единство образов История создания цикла. Специфика художественного образа в музыке 
и живописи. Соотнесение рисунков Гартмана и пьес Мусоргского. Выразительность и 
изобразительность музыкальных образов. Особенности движения в каждой пьесе. 
Концепция и композиция произведения. Факторы единства цикла (программа, лейттема, 
лейтинтонации и др.). Тема «Прогулки» как интонационно-конструктивная основа музыки 
пьес цикла. Переинтонирование темы «Прогулки». Выразительные и изобразительные 
возможности фортепиано. Богатство образной палитры и средств музыкальной 
выразительности цикла. Фортепианные скерцо. Фортепианный диалог. Органный пункт. 
Остинато. Форшлаги и трели. Гимничность, колокольность в музыке финала цикла. 
Сравнение интерпретаций пьес. Оркестровые переложения.
Симфоническая фантазия «Камаринская» М. И. Глинки: интонационно
конструктивная основа в
Вариации на две народные темы: свадебную и плясовую. Образный контраст двух тем. 
Конструктивное родство тем как основа их сближения и развития. Приёмы развития 
песенной и плясовой тем: варьирование, переинтонирование, подголоски,
звукоизобразительность и др. Особенности вступления и завершения фантазии. 
Построение произведения. Родство контрастных образов в музыкальном произведении 
Разнообразие образов пройденных музыкальных произведений. Принцип объединения 
сходных и контрастных тем в произведении.
Тематическое планирование
3 класс
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№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Родство контрастных тем-образов в 

симфонической сюите и кантате
9
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2 Контраст и единство тем-образов в симфонии 7
3 Контраст и единство образов в опере 9
4 Контраст и единство тем-образов в фортепианном 

цикле и симфонической фантазии
6

5 Резерв 3
Всего 34

Содержание учебного предмета
4 класс
Тема «Мир музыки моего народа»
Г осударственный гимн России. Музыка А. В. Александрова.
Слова С. В. Михалкова. Гимн -  символ государства России.
Лирико-эпическая опера Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
Древнерусский эпос (легенды, предания, повествования) как основа либретто оперы. 
Действие 1. Пустыня
Выразительность и изобразительность музыкальной характеристики места и времени 
действия. Экспозиция образов Февронии и Всеволода: отношение к миру, нравственные 
ценности. Основные интонации музыкальной речи героев. Завязка лирической 
линии оперы.
Действие 2. Малый Китеж
Жанровая палитра сцены народного гуляния (медвежья потеха, былина, корительная, 
свадебная). Музыкальный портрет Гришки Кутерьмы, жанровые истоки и основные 
интонации его музыкальной характеристики. Столкновение нравственных позиций 
Февронии и Кутерьмы, интонационно-жанровый контраст их музыкального языка. 
Музыкально-образные характеристики русских и татар. Русская историческая песня «Про 
татарский полон» -  одна из характеристик образа татар. Завязка героико-патриотической 
линии оперы. Драматические события финала второго действия.
Действие 3. Картина 1. Большой Китеж
Рассказ Поярка о событиях в Малом Китеже. Реакции китежан на трагическую весть, 
интонационно-жанровые истоки их музыкальной речи (молитва китежан, плач Отрока, 
монолог-размышление Юрия, походная дружинников). Чудесное преображение Большого 
Китежа. Симфоническая картина «Сеча при Керженце» -  музыкальные характеристики 
противоборствующих сил,этапы развёртывания «действия», исход битвы.
Действие 3. Картина 2. Берег озера Светлый Яр
Развитие образов Февронии и Гришки. Плач Февронии и его интонационно-жанровая 
характеристика. Реакция татар на чудесное преображение Большого Китежа.
Действие 4. Картина 1. Лесная чаща
Вступление -  музыкальная характеристика обстановки действия. Продолжение развития 
образов Февронии и Гришки. Молитва и «свистопляска» Гришки. Трансформация 
интонаций Кутерьмы в сцене безумия. Этапы чудесного преображения природы. 
Восхождение Февронии и призрака Всеволода в невидимый град Китеж.
Действие 4. Картина 2. Невидимый град Китеж
Музыкальная характеристика волшебного Китежа. Завершение лирической линии оперы -  
свадебный обряд. Завершение нравственно-этической линии оперы -  письмо Февронии к 
Гришке.
Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии». Обобщение
Эпическая опера. Многоплановость драматургии: столкновение китежского и татарского 
«миров», лирическая линия Февронии и Всеволода, нравственный поединок Февронии и 
Кутерьмы. Лейттемы и лейтинтонации в музыкальных характеристиках героев. 
Разнообразие народно-жанровых истоков музыкального языка оперы. Композиция оперы. 
Нравственная идея оперы.
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Образный строй и драматургия Второй («Богатырской») симфонии А. П. Бородина
Симфонический цикл, его строение, характер частей (на примере пройденных симфоний). 
Предполагаемый круг образов «Богатырской» симфонии А. П. Бородина.
Часть 1. Музыкальные образы и их взаимодействие. Народно-жанровые основы 
тематизма, его ритмические, тембровые, динамические особенности. Акцент. 
Композиционные функции основных тем части и этапов развития музыкального действия. 
Главная тема в экспозиции, репризе, коде -  этапы становления героя симфонии. Варианты 
преобразования главной темы в разработке. Тенденции развития основных тем-образов. 
Способы преобразования тем. Мотивно-тематическое развитие. Остинато, маркато, 
стретта, увеличение, уменьшение, секвенции. Соотнесение музыкальной истории Первой 
части симфонии А. П. Бородина с её графическим конспектом. Увеличение шага 
ориентировки в части симфонии в разных видах музыкальной деятельности.
Часть 2. Скерцо. Картина «богатырских игрищ». Основные темы части, сопоставление 
«русских» и «восточных» интонаций. Средства выразительности. Остинато. Синкопа. 
Построение Скерцо (трёхчастная форма). Интонационно-образные связи с Первой частью. 
Часть 3. Анданте. Содержание медленной части и особенности её построения. Образ 
сказителя Баяна: воплощение традиций былинного распева, звукоподражание переборам 
гуслей. Интонационные связи тематизма Анданте с музыкой предшествующих частей. 
Часть 4. Финал. Картина народного праздника. Основные темы Финала. Обобщение 
интонационно-образных сфер предшествующих частей симфонии.
А. П. Бородин. Симфония № 2. Обобщение. Своеобразие музыкальных образов и их 
развёртывания в «Богатырской» симфонии А. П. Бородина. Характер частей и их 
последовательность в эпической симфонии. Интонационно-тематические связи между 
частями симфонии. Интонационно-образные связи «Богатырской» симфонии с оперой 
«Князь Игорь». Сравнение двух интерпретаций фрагмента симфонии (по выбору). 
Особенности стиля
А. П. Бородина. Конкурс «Знатоки музыки А. П. Бородина».
Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»
Литературная основа оперы. Интродукция: сопоставление трёх интонационных сфер 
(повествовательная, драматическая, лирическая). Моделирование идеи музыкальной 
истории оперы по характеру тем интродукции и их последовательности.
Картина 1. В Летнем саду. Место и время действия. Интонационная характеристика 
разных групп гуляющих. Музыкальные характеристики главных героев оперы, завязка 
лирической (ариозо Германа) и драматической (баллада Томского) линий развития. 
Разнообразие форм и жанров в музыкальной характеристике героев: ариозо, дуэт, квинтет, 
баллада и др.
Картина 2. В комнате Лизы. Музыкальная характеристика атмосферы жизни Лизы и её 
подруг. Вокальные жанры: романс и песня. Сцена Лизы и Германа. Прорастание 
интонаций лирической темы интродукции (темы любви) в музыкальной речи Лизы и 
Германа. Ария Лизы и ариозо Германа: интонационные и жанровые особенности, 
построение. Драматургическая роль оркестра в опере.
Как соотносятся темы оперы? Лейттемы и лейтинтонации оперы. Конструктивное 
родство контрастных тем.
Картина 3. Бал в доме знатного вельможи. Сцена великосветского бала: музыкальная 
характеристика, жанровые атрибуты. Музыкальный портрет Елецкого, его отношение к 
Лизе. Мелодекламация. Пастораль «Искренность пастушки». Соотношение музыкального 
языка в пасторали и основном действии оперы. Лейттемы оперы и смысл их звучания. 
Картина 4. В покоях Графини. Музыкальная характеристика места и времени действия, 
состояния Германа. Выразительность и изобразительность музыки. Остинато струнных 
инструментов. Монолог Германа. Преобразование лейтинтонаций оперы. Музыкальный 
портрет Графини (монолог и песенка), характеристика её окружения (хор приживалок).
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Диалог-поединок Графини и Германа -  трагическая кульминация оперы. Роль оркестра в 
передаче состояний Графини. Отчаяние Германа и Лизы.
Картина 5. В казарме. Комната Германа. Многоплановость музыкальной 
характеристики действия: жанровые атрибуты военного быта (сигнал трубы и дробь 
барабана), воспоминания и страдания Германа (хорал и диалог в оркестре). Речитатив и 
мелоде-кламация. Преобразования лейттем оперы в сцене призрака Графини и Германа. 
Картина 6. На набережной. Завершение развития образа Лизы. Вступление к картине: 
жанровая основа (траурный марш), интонационные связи с музыкой второй картины. 
Содержание и построение арии Лизы. Этапы развития дуэта Лизы и Германа. Крушение 
мечты Лизы о счастье.
Картина 7. В игорном доме. Хор гостей игорного дома, их отношение к жизни. 
Заключительная сцена, её построение. Ариозо ослеплённого удачей Германа: синтез и 
преобразование контрастных лейтинтонаций оперы. Просветление сознания Германа: 
прощание с Лизой и Елецким. Тема любви как нравственный итог оперы.
П. И. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Обобщение. Композиция оперы, этапы 
развития конфликта, сюжетные линии оперы. Лейттемы и лейтинтонации оперы, развитие 
основных темобразов в опере, сравнение оперы П. Чайковского с литературным 
первоисточником (тип драматургии, характер героев, основная идея произведения и пр.). 
Великие традиции музыкальной культуры России
Народная музыка в произведениях русских композиторов. Разнообразие жанров 
народной музыки (гимн, колыбельная, хороводная, былина, историческая, солдатская, 
корительная, свадебная, лирическая, шуточная, частушка, плясовая, плач и др.). Опера как 
музыкальная панорама жизни народа, жанры народной музыки в характеристике 
обстановки действия, чувств и мыслей героев. Народно-жанровые истоки 
инструментальной музыки русских композиторов.
Музыкальный материал. Г. Свиридов. Кантата «Курские песни». Р. Щедрин «Озорные 
частушки». Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в начальной школе.
Образы природы в произведениях русских композиторов.
Разнообразие музыкальных образов природы, выразительность и изобразительность их 
характеристик. Связь образов природы с жизнью героев произведений разных 
музыкальных жанров.
Музыкальный материал. С. Рахманинов. Романс «Здесь хорошо», Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Часть 2. Музыкальные произведения разных жанров, 
пройденные в начальной школе.
Образы защитников Родины в творчестве русских композиторов. Многоплановость 
образов защитников Отечества, интонационное родство их музыкальных характеристик с 
образами народа. Столкновение противоборствующих сил: противостояние 
образов защитников Отечества и врагов-завоевателей.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 
начальной школе.
По страницам произведений русской музыкальной классики. Эпический, 
драматический, лирический типы музыкальных образов и их развитие. Реминисценции и 
их смысл. Преемственность композиторского творчества.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 
начальной школе.
Мир музыки моего народа. Палитра образов, жанров, стилей музыки русских 
композиторов.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 
начальной школе.
Музыкальные проекты. Разновидности музыкальных проектов: исполнительские,
исследовательские. Организация проектной деятельности. Формы представления 
результатов: конкурсы, фестивали, презентации и др.
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Тематическое планирование
4 класс

№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии»

9

2 Эпическая симфония. Симфония № 2 
(«Богатырская») А. П. Бородина

7

3 Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского 
«Пиковая дама»

9

4 Традиции музыкальной культуры моего народа 6
5 Резерв 3

Всего 34
Темы музыкальных проектов: Моё любимое произведение; Мой любимый композитор; 
М. И. Глинка -  основатель русской композиторской школы (аналогично: Э. Григ, Ф. 
Шопен, Я. Сибелиус и др.); Музыкальные герои фортепианного цикла Р. Шумана 
«Карнавал»; Русская народная музыка и др.

2.2.2.8 .Технология
Рабочие программы: Лутцева Е. А.Технология.. Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2019. 
Планируемые результаты обучения
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 
следующих результатов.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готов-ность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 
развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 
установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
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технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и 
мира).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор 
и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 
и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение 
доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, 
сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 
безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
(на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 
обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 
неё. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений,
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чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, 
машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, 
простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и др.).
4. Практика работы на компьютере. Информация, её отбор и систематизация. Способы 
получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с 
простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. В приведённом ниже 
тематическом планировании представлена последовательность изучения тем курса и 
примерное количество часов на каждую тему.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
1 КЛАСС 
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений
• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета «Техноло
гия»;
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 
сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей);
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 
друзей, других людей, себя;
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные 
Регулятивные УУД
• принимать цель деятельности на уроке;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
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• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения;
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира;
• профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их);
• соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 
отделка);
• способы разметки («на глаз», по шаблону);
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
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• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 
несложных изделий:
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2) точно резать ножницами;
3) соединять изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 
строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:
• детали как составной части изделия;
• конструкциях разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ
Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя 
(школы)
1 класс '[33/66 ч)
№п/п Наименование раздела Количество часов

1 Природная мастерская 7/16
2 Пластилиновая мастерская 4/10
3 Бумажная мастерская 16/31
4 Текстильная мастерская 6/9

33/66

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
2 класс 
Личностные
Учащийся научится с помощью учителя:
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения 
объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельно
сти мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 
ремесленных профессий.
Метапредметные 
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• формулировать цель деятельности на уроке;
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий);
• планировать практическую деятельность на уроке;
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• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 
заданий в учебнике) из числа освоенных;
• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);
• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 
творчество мастеров родного края;
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
открытия нового знания и умения; • находить необходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для 
этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 
задач из числа освоенных;
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразитель-ность — симметрия, асимметрия);
• гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы;
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;
• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).
Учащийся будет уметь:
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
простейший чертёж (эскиз);
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:
• назначении персонального компьютера.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя 
(школы)
2 класс '[34/68 ч)
№п/п Наименование раздела Количество часов

1 Художественная мастерская 10/20
2 Чертёжная мастерская 7/17
3 Конструкторская мастерская 9/15
4 Рукодельная мастерская 8/16

34/68

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
3 КЛАСС 
Личностные
Учащийся научится:
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
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• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные 
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи);
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
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• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 
(эскиз);
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из Интернета);
• решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации;
• основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):
• включать и выключать компьютер;
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 
задания);
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 
выполнение предложенных заданий, закрытие материала
и изъятие диска из компьютера.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя 
(школы)
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3 класс (34/68 ч)
№п/п Наименование раздела Количество часов
1 Информационная мастерская 5/91
2 Мастерская скульптора 3/8
3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10/20
4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов
13/29

5 Мастерская кукольника 5/10
1 Предлагаемое количество часов условно, так как компьютером как техническим 
средством школьники будут пользоваться в течение всего учебного года на уроках при 
изучении разных тем (примерно по 15 минут на уроке).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
4 КЛАСС 
Личностные
Учащийся будет уметь:
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 
замысла;
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 
людей различного труда.
Метапредметные 
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 
проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий из числа освоенных;
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты;
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД
Учащийся будет уметь:
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, Интернете;
• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 
образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач;
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• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
Коммуникативные УУД
Учащийся будет уметь:
• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи).
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония);
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности;
• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 
компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;



• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию 
из различных источников (в том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Учащийся будет знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Учащийся научится с помощью учителя:
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, Power Point.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя 
(школы)
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4 класс ' 34/68 ч)
№п/п Наименование раздела Количество часов

1 Информационный центр 11/16
2 Проект «Дружный класс» 5/10
3 Студия «Реклама» 7/14
4 Студия «Декор интерьера» 6/12
5 Новогодняя студия 3/6
6 Студия «Мода» 8/16
7 Студия «Подарки» 3/5
8 Студия «Игрушки» 5/9

Технология 1-4 классы
Учебник Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова «Технология» 1 класс;
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология» 2класс;
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова «Технология» 3 класс;
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова 
«Технология» 4 класс.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе).
Планируемые результаты освоения предмета «Технология»
Личностные:

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России;

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
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органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;
• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные:
• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности,
• приемами поиска средств ее осуществления.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

• Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 
в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме.

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные:
• Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

• Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами



ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
• Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Планируемые результате освоения учебной программы по предмету 
«Изобразительное искусство» к концу 1 -го года обучения

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:
• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности;
• представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 
анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;
• представление об основных правилах и нормах поведения;
• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 
использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 
уход за мебелью, комнатными растениями).

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 
изготовлении изделия;
• эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и 
неаккуратном);
• потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 
склонностей и способностей.

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные действия 
Обучающийся научится:
• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 
планом;
• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
• осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 
плана;
• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться:
• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 
проводить самооценку;
-  воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
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Познавтельные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

-  находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов и иллюстраций;
-  использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
-  выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
-  высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
-  проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 
существенные признаки;
-  сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 
изделия по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;
-  выделять информацию из текстов учебника;
-  использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
-  использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 
деятельности.
Коммуникативны универсальные действия 
Обучающийся научится:
-  задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
-  слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
-  выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
-  выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  приводить аргументы и объяснять свой выбор;
-  вести диалог на заданную тему;
-  соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 
аргументы.
Предметные результаты
Ощекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Обучающийся научится:
-  воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 
информационном пространстве;
-  называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
-  организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 
нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
-  соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия;
-  различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;
-  проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 
используемому материалу;
-  объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

Обучающийся получит возможность научиться:
-  уважительно относиться к труду людей;
-  определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 
человека;
-  организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;
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-  отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
-  анализировать предметы быта по используемому материалу.

Технологяручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится:
-  узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1):

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон — называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), её состав 
(растительные волокна, древесина);
— определять при помощи учителя виды бумаги и картона;
— классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 
поверхности (гофрированная, гладкая);
— сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);
— выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия

Текстильные и
волокнистые
материалы

— определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу;
— определять свойства ткани (сминаемость, 
прочность);
— определять виды ниток по назначению и 
использованию: швейные, вышивальные, вязальные

Природные
материалы

— называть свойства природных материалов;
— сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности

Пластичные
материалы

— называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 
воск, краски);
— сравнивать свойства пластилина и глины 
(форма, пластичность, цвет)

Конструктор — определять детали конструктора
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 
материалов в зависи мости от их свойств (см. табл. 2):

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон — выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с 
бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой, вырезание, отрывание, обрыание по контуру;
— размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке;
— соблюдать правила экономного расходования бумаги;
— составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 
замыслом, использу различные техники (аппликация, рваная аппликация, 
мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, 
моделирование, маркетирование);
— выполнять изделия на основе техники оригами;
— изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 
простейшей фигуры;
— использовать способ соединених бумажных изделий при помощи клея, 
а также приклеивания мыльным раствором к стеклу;
— использовать в практической работе разные виды бумаги: 
журнальную, цветную, гофрированную, картон;
— выполнять раскрой деталей при помощи
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ножниц и обрыванием по контуру

Ткани и нитки — отмерять длину нити;— выполнять строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;
— использовать различные виды стежков в 
декоративных работах для оформления изделий;
— выполнять разметку деталей изделия при 
помощи выкройки;
— выполнять раскрой деталей изделия при 
помощи ножниц;
— создавать разные виды кукол из ниток по 
одной технологии;
— использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера;
— расходовать экономно ткань и нитки при 
выполнении изделия;
— пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 
(пуговицы с 2, 4 отверстиями)

Природные
материалы

— применять на практике различные приёмы работы с природными 
материалами: склеивание, соединение, деление на части;
— использовать различные способы хранения природных материалов и 
подготовки их к работе;
— оформлять изделия из природных материалов при помощи 
окрашивания их гуашью;
— выполнять изделия с использованием различных природных 
материалов;
— выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея 
и пластилина;

Пластичные
материалы

— использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки;
— использовать пластичные материалы для соединения деталей;
— выполнять рельефную аппликацию из пластилина;
— использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной 
формы из нескольких частей разных форм путём примазывания одной 
части к другой;
— использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска;
— использовать пластилин для декорирования изделий.

Конструктор — использовать приёмы работы: завинчивание и отвинчивание;
— выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла

Растения, уход за 
растениями

— уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 
технологии;
— осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их 
под руководством учителя;
— проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;
— наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 
инструменты и приспообления, необходимые для ухода за комнатыми 
растениями

-  использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;
-  чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
-  использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 
напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;
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-  использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 
декорировании изделия.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
-  использовать одну технологию для изготовления разных изделий;
-  применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 
профессиональной деятельности;
-  оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.

Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится:

-  выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
-  анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
-  изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
-  изменять вид конструкции.

Практика работы над компьютере 
Обучающийся научится:

-  понимать информацию, представленную в разных формах;
-  наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);
-  выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 
рисуночную и/или табличную форму);
-  работать со «Словарём юного технолога».

Обучающийся получит возможность научиться:
-  понимать значение компьютера для получения информации;
-  различать и использовать информацию, представленную в различных формах;
-  наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 
участие в поиске информации;
-  соблюдать правила работы на компьютере;
-  находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

Проектная деятельность 
Обучающийся научится:

-  составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;
-  распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  работать над проектом под руководством учителя;
-  ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 
выполнения изделия;
-  азвивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
-  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Изобразительное искусство» к концу 2-го года обучения 

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека;

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности человека и культурно-историческому наследию;

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях
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учебника;
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;
• основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных 

в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
• этические нормы сотрудничества при работе в паре и выполнении проекта;
• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного изготовления изделия;
• представление о проектной деятельности;
• интерес к конструктивной деятельности;
• простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды)

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;
• этических норм на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия;
• ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
• способности оценивать свою деятельность, определяя её успешность или 

неуспешность;
• представления о себе как о гражданине России;
• бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края;
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;
• эстетических чувств (прекрасного и безобразного) ;
• потребности в творческой деятельности;
• собственных интересов, склонностей и способностей.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
• дополнять план выполнения изделия под руководством учителя;
• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учителя;
• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана;
• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев, 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их.;
Обучающийся получит возможность для формирования умений:

•  работать над проектом под руководством учителя: ставить цель,
составлять план, определять задачи, распределять роли;

• обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
• проводить самооценку;
•  воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия.
Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь
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материалом учебника;
• проводить защиту проекта по заданному плану;
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения «Технологической карты» и в 

работе с материалами;
• проводить анализ изделия и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;
находить закономерности, устанавливать причинно-следсвенные связи между 
реальными объектами явлениями под руководством учителя;

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и 
изделия;

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 
реальными объектами и явлениями под руководством учителя.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
• создавать небольшие устные сообщения;
• выделять информацию изтекстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные 
задачи;

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям;

• находить информацию по заданным основаниям интересам и потребностям;
• учить и работать стекстами с целью использования информации и практической 

деятельности.
Коммуникативные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:

• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 
мнения;

• договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и над проектом;
• выполнять работу в паре в соответствии с определёнными правилами;
• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебные 

задачи;
• проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
• воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
• соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку, приводя 

аргументы за и против;
• учиться договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
• вести диалог на заданную тему;
• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.

Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преабразующей деятельности человека — создателя и хранителя 
этнокультурного наследия в различных сферах : на земле, в воздухе, на воде, в 
информационном пространстве;

• называть основные виды профессиональной деятельности человека: гончар, пекарь, 
каменщик, плотник,... ;

• организовывать рабочее место под руководством учителя;
• соблюдать правила работы с инструментом при выполнении изделия;
• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы;
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• проводить при помощи учителя анализ простейших предметов быта, по 
используемому материалу, назначению;

• объяснять значение понятия «технология» как процессов изготовления изделия на 
основе эффективного использования различных материалов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;
• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;
• осмысливать значимость сохранения этнокультурного наследия России;
• определять виды декоративно-прикладного искусства, их особенности, 

рассказывать об истории их возникновения и способах создания;
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:

• узнавать и называть основные материалы (бумага, картон, текстильные и 
волокнистые материалы, природные материалы, пластичные материалы) и их 
свойства;

• экономно расходовать материалы при выполнении изделия или проекта;
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие эскизы и наброски;
• изготавливать простейшие изделия по плану, эскизам;
• выполнять разметку материала с помощью циркуля, линейки, через копировальную 

бумагу, по шаблону, на глаз;
• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мела, при помощи 

шаблона;
• выполнять разметку симметрических деталей;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• узнавать , называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств;
• применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Обучающийся получит возможность научиться:
• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
• изготавливать простейшие изделия по готовому образцу;
• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий
• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту 

и профессиональной деятельности;
• оформлять изделия по собственному замыслу;
• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия.

Конструирование и моделирование.
Обучающийся научится:

• выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме, готовому 

образцу;
• изменять детали конструкции изделиядля создания разных его вариантов
• анализировать план изготовления изделия;
• изготовлять конструкцию по плану или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность научиться:
• изменить конструкцию изделия и способ соединения деталей;
• создавать собственную конструкцию по заданному образцу.

П рактика работы на компьютере.
Обучающийся научится:
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• понимать информацию представленную в учебнике в разных формах;
• воспринимать книгу как источник информации;
• наблюдать и соотносит разные информационные объекты в учебнике и делать 

простейшие выводы;
• выполнять простейшие преобразования информации (текстовую в табличную);
• заполнять технологическую карту по образцу или под руководством учителя;
• осуществлять поиск информации в Интернете под руководством учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать значение использования компьютера для получения информации;
• осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
• соблюдать правила работы на компьютере и его использование, бережно 

относиться к технике;
• набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
• отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

Проектная деятельность.
Обучающийся научится:

• восстанавливать или составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному текстовому плану;

• проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 
общие закономерности в их изготовлении;

• выделять этапы проектной деятельности;
• определять задачи каждого этапа под руководством учителя;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться:
•  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении  

изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
•  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
•  применять на практике правила сотрудничества в коллективной  

деятельности.
Планируемые результате освоения учебной программы по предмету 
«Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы:

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 
городской среде;

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности человека;

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности;

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учётом собственных интересов;

• основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 
учеников (самостоятельно или при помощ ответов на вопросы рубрики «Вопросы 
юного технолога»);

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 
выполнении проекта;

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения изделия;

• представления о значении проектной деятельности;
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• интерес к конструктивной деятельности;
• простейшие навыки самообслуживания;
• понимание чувств других людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;
• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия людей в профессиональной деятельности;
• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;
• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки;
• представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни;
• бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;
• эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
• потребности в творческой деятельности;
• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы умения:

• следовать определённым правилам при выполнении изделия;
• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством 
учителя и/или самостоятельно;

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников;
• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
• действовать в соответствии с определённой ролью;
• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:

• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 
цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 
распределять роли; проводить самооценку;

• обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя;
• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;
• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;
• оценивать качество своей работы.

Познавательные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы умения:

• выделять из текстов информацию, заданную в явной форме;
• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника;
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• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 
учебника;

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 
работе с материалами учебника;

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно;

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
• находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или 
самостоятельно;

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 
учреждения;

• высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учётом конкретных условий;
• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;
• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы умения:

• слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения;
• находить точки соприкосновения различных мнений;
• приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных 

обсуждениях;
• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 
ситуаций;

• оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками;

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 
задаче;

• проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ;

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;
• задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации;
• осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе.

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и труда 
Обучающийся научится:

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 
творческой деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в 
воздухе, на воде, в информационном пространстве;
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• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 
экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, 
портной, швея, садовник, дворник и др.;

• бережно относиться к предметам окружающего мира;
• организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;
• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу;
• проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда;
• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/илиьслайдового плана, работы с технологической 
картой.
Обучающийся получит возможность научиться:

• осмыслять понятие «городская инфраструктура»;
• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;
• осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека;
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится:

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 
применение в жизни (см. таблицу 1):__________________________________________

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон — определять виды бумаги: копировальная, 
металлизированная, калькированная — и называть их свойства;
— определять свойства различных видов бумаги: толщина, или объёмная 
масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому, 
продавливанию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 
намокании; скручиваемость; впитывающая
способность;
— называть особенности использования различных видов бумаги; 
называть практическое применение кальки, копировальной и 
металлизированной бумаги;
— выбирать необходимый вид бумаги для 
выполнения изделия и объяснять свой выбор

Текстильные и
волокнистые
материалы

— определять структуру и состав ткани под 
руководством учителя;
— определять под руководством учителя способ производства тканей 
(хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон растительного 
происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 
получаемого из шерсти животных; искусственные получают, испольуя 
химические вещества);
— рассказывать о способе производства тканей (ткачество, гобелен)

Природные — называть свойства природных материалов;
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материалы — сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности;
— сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий 
из соломки, листьев, веточек и др.;
— знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её 
свойствами и особенностями использования в декоративно-прикладном 
искусстве;
— знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и 
особенностями использования

Пластичные
материалы

— использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных 
материалов при выполнении изделий;
— объяснять значение использования пластичных материалов в жизни 
человека;
— выбирать материал в зависимости от назначения изделия;
— наблюдать за использованием пластичных материалов в 
жизнедеятельности человека

Конструктор — сравнивать свойства металлического и 
пластмассового конструктора

Металл — называть свойства проволоки

Бисер — называть свойства бисера, его виды и способы использования;
— выделять виды изделий из бисера;
— называть свойства лески и особенности её использования;
— объяснять использование лески при изготовлении изделий из бисера

Продукты
питания

— объяснять понятия «продукты питания», 
«рецепт», «ингредиенты», «мерка»;
— определять виды продуктов

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам;
• выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;
• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона;
• выполнять разметку симметричных деталей;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• готовить по рецептам пищу не требующую термической обработки;
• заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте;
• выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств
Бумага и картон — выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении 

изделия: склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по контуру;
— размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по линейке, 
на глаз;
— соблюдать правила экономного расходования бумаги;
— составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 
замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация,



313

мозаика, конструирование, моделирование, макетирование);
— выполнять различные виды орнамента (геометрический, растительный, 
зооморфный, комбинированный);
— выполнять изделия на основе техники оригами;
— использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея;
— использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 
газетную, цветную, картон;
— выполнять раскрой деталей при помощи ножниц;
— использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 
металлизированной бумагой;
— заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 
руководством учителя);
— выполнять изделия при помощи технологии папье-маше;
— осваивать технологию создания объёмных изделий из бумаги, используя 
особенности этого материала;
— выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из гармошки, 
подгонкой по шаблону;
— осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в книжный 
блок)

Ткани и нитки — отмерять длину нити;
— использовать строчки стежков в декоративных работах для оформления 
изделий;
— выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;
— выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;
— расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;
— выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
— украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками, 
используя вышивку и вязаные элементы;
— использовать технологический процесс производства тканей на ткацком 
станке для выполнения изделия (гобелен);
— называть виды плетения в ткани;
— конструировать новогодние костюмы из ткани;
— обрабатывать ткани при помощи крахмала;
— различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение;
— использовать виды швов при выполнении изделия: стачные и 
украшающие, ручные и машинные, строчку стежков «через край», 
тамбурный шов;
— освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков;
— освоить новые технологические приёмы: создание мягких игрушек из 
бросовых материалов (старые перчатки, варежки), производство 
полотна ручным способом (ткачество — гобелен), изготовление 
карнавального костюма;
— вязать воздушные петли крючком;
— выполнять соединение деталей при помощи натягивания нитей

Природные
материалы

— применять на практике различные приёмы работы с природными 
материалами;
— использовать при выполнении и оформлении изделий различные 
природные материалы;
— выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея 
и пластилина;
— осваивать технологию выполнения аппликации из соломки;
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— осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать соломку к 
выполнению изделия, используя холодный и горячий способы);
— учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;
— использовать свойства пробки при создании изделия;
— выполнять композицию из природных материалов;
— оформлять изделия из природных материалов, используя технологии 
росписи, аппликации

Пластичные
материалы

— использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки;
— использовать пластичные материалы в качестве материала для 
соединения деталей;
— использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной 
формы из нескольких частей разных форм путём примазывания
одной части к другой; лепку мелких деталей приёмом вытягивания;
— использовать пластилин для декорирования изделий;
— использовать технологию выполнения объёмных изделий — лепки из 
солёного теста, конструирования из пластичных материалов

Конструктор — определять детали, необходимые для выполнения изделия;
— выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 
конструктора

Металл — осваивать способы работы с проволокой: скручивание, сгибание, 
откусывание;
— использовать приёмы работы с проволокой при выполнении изделия

Бисер — осваивать технологию бисероплетения;
— выполнять изделия приёмом плетения цепочки

Продукты
питания

— осваивать способы приготовления пищи (без термической обработки и с 
термической обработкой);
— готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы 
приготовления;
— использовать мерку для определения веса продуктов

Растения, уход за 
растениями

— осваивать способы ухода за парковыми растениями;
— наблюдать и фиксировать результаты;
— определять и использовать инструменты и приспособления, 
необходимые для ухода за парковыми растениями

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
• выполнять эскиз и технический рисунок;
• применять масштабирование при выполнении чертежа;
• уметь читать простейшие чертежи;
• анализировать и использовать обозначения линий чертежа;
• применять приёмы безопасной работы с инструментами;
• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, 
гаечным и накидным ключами; осмыслить понятие «универсальность 
инструмента»;

• использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной 
скорлупой, металлизированной бумагой;
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• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами;

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 
плоскогубцами;

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
• использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
• при сборке изделий использовать приёмы: окантовка картоном; крепление 

кнопками;
• склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развёртки);
• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев;
• скручивание мягкой проволоки;
• соединение с помощью ниток, клея, скотча.

Обучающийся получит возможность научиться:
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу;
• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий;
• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту 

и профессиональной деятельности;
• оформлять изделия по собственному замыслу;
• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
• подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять 
способ соединения;

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме,
готовому образцу;

• частично изменять свойства конструкции изделия;
• выполнять изделие, используя разные материалы;
• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных

предметов и объектов;
• анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия;
• составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот.

Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия;
• соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки;
• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на комьютере
Обучающийся научится:

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при 
защите проекта;

• воспринимать книгу как источник информации;
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 
умозаключения;

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 
табличную форму;
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• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.

Обучающийся получит возможность научиться:
• переводить информацию из одного вида в другой;
• создавать простейшие информационные объекты;
• использовать возможности Интернета по поиску информации.

Проектная деятельность
Обучающийся научится:

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому или текстовому плану;

• определять этапы проектной деятельности;
• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта.
Обучающийся получит возможность научиться:

• осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 
производственной деятельности;

• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов;
• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;
• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества.
Планируемые результате освоения учебной программы по предмету 
«Изобразительное искусство» к концу 4-го года обучения 

Личностные:
У обучающегося будут сформированы:

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 
производстве;

• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 
человека;

• осмысление видов деятельности человека на производстве;
• осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);
• осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства;
• интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация;
• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
• критерии оценивания своей деятельностипо разным основаниям;
• этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание);
• интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;
• представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах;
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• навыки самообслуживания
Обучающийся получит возможность:

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 
преобладанияучебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей 
деятельности;

• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;
• осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;
• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра 

пообщению и взаимодействию;
• бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
• осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания;
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;э
• тических чувств (гордость, ответственность, стыд);
• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство 

какзначимую сферу человеческой деятельности;
• потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;
• умения учитывать привыполнении изделия интересы, склонности, способности и 

потребности других учеников.
Метапредметные:
Регулятивные:
У обучающегося будут сформированы умения:

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 
проекта;

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем;

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 
изделия;

• определять необходимые этапы выполнения проекта
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;
• проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;
• различать способ и результат действий;
• корректировать свое поведение в соответствии с определенной ролью;
• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и «Вопросов юного технолога».
Обучающийся получит возможность для формирования:

• работать над проектом: ставить цель;
• составлять план последовательности, определять задачи каждого этапа работы над 

изделием;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или 

выбирать роли в зависимостиот своих интересов и возможностей;
• проводить самооценку;
• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия;
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта.
Познавательные
У обучающегося будут сформированы умения:

• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;
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• использовать дополнительные источники информации для расширения 
представлений и собственного кругозора;

• использовать различные знаково-символические средства для представления 
информации и решения учебных и практических задач;

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 
работе с материаламиучебника;

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 
последовательность их выполнения;

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 
связи между реальнымиобъектами и явлениями;

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;
• работать с информацией, представленной в различных формах;
• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям;
• выделять существенные признаки изучаемых объектов;
• овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач.
Обучающийся получит возможность для формирования:

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной
учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды
образовательного учреждения;

• осознанно и произвольно строить сообщение;
• строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;
• создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;
• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических 

задач в соответствии с конкретными условиями;
• находить информацию в соответствии с заданными требованиями.

Коммуникативные:
У обучающегося будут сформированы умения:

• вести диалог при работе в паре и группе;
• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций,

аргументировать свою точку зрения;
• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ;

• контролировать свои действия и действия партнёра;
• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;
• проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
• учитывать разные мнения при обсуждении учебныхи практических задач;
• соотносить свою позицию с позицией партнёра;
• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения;
• ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:

• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 
творческой деятельности человека-создателя (на примере производственных 
предприятий России);

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на 
производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник,
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изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, 
обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, 
электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 
санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, 
художник;

• называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 
основные виды деятельности людей данных профессий;

• определять основные этапы создания изделий на производстве;
• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;
• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;
• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы;
• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда;
• находить в тексте этапы технологии изготовления, определять этапы.

Обучающийся получит возможность:
• знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 
швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 
хозяйством, издательским делом;

• осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 
«производственный цикл»;

• осмыслять понятие «универсальность профессии»;
• осмыслять значение производства для экономического развития страны;
• узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены;
• знакомиться с процессом создания изделий на производстве;
• воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия;
• осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;
• выполнять самостоятельно проект.

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, их происхождение и 
применение в жизни;

Бумага и картон:
• свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 
раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 
скручиваемость; впитывающая способность;

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы:

• структура и состав тканей;
• способ производства тканей (ткачество, гобелен);
• производство и виды волокон (натуральные, синтетические);

Природные материалы:
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• умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из 
соломки, листьев, веточек и др.

• знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и 
особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;

• знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями 
испол ьзования.

Пластичные материалы
• систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;
• выбор материала в зависимости от назначения изделия наблюдение за 

использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.
Конструктор:

• сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 
Металл:

• знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами.
Бисер:

• знакомство с новым материалом бисером;
• виды бисера;
• свойства бисера и способы его использования;
• виды изделий из бисера;
• леска, её свойства и особенности.
• использование лески при изготовлении изделий из бисера.

Продукты питания:
• знакомство с понятием продукты питания;
• виды продуктов;
• знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам;
• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона.
• выполнять разметку симметричных деталей;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;
• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»
• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств:
Бумага и картон.

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
• выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный).
• выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя);
• выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше;
• осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала, создания разных видов оригами;
• выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по
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• освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок);

Ткани и нитки
• знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток);
• конструирование костюмов из ткани
• обработка ткани, накрахмаливание;
• различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);
• выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
• выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков;

• освоить новые технологические приемы:
• создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки);
• производства полотна ручным способом (ткачество- гобелен);
• изготовления карнавального костюма;
• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками.
• украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов;
• вязания воздушных петель крючком;
• вид соединения деталей — натягивание нитей.

Природные материалы
• применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой:
• подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы;
• выполнение аппликации из соломки;
• учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;
• использовать свойства пробки при создании изделия;
• выполнять композицию из природных материалов.
• оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги.
Пластичные материалы

• использовать пластичные материалы для соединения деталей;
• освоение нового вида работы с пластичным материалом -  тестопластикой 

Кон структор
• выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл:
• освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер:
• освоение способов бисероплетения.

Продукты питания:
• освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой);
• готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления;
• использование для определения веса продуктов «мерки»;

Растения, уход за растениями
освоение способов ухода за парковыми растениями

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной

321



322

задачей; □
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия), экономно расходовать используемые материалы; □

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла)

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.
Обучающийся получит возможность:

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; □

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
Обучающийся научится:

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
• выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;
• применять масштабирование при выполнении чертежа;
• уметь «читать» простейшие чертежи;
• анализировать и использовать обозначения линий чертежа.
• применять приемы безопасной работы с инструментами:
• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 
гаечным и накидным ключами;

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой.

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами;

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 
плоскогубцы;

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
• использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;

При сборке изделий использовать приемы: окантовки картоном, крепления кнопками, 
склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов присклеивании 
развертки), соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев, скручивание мягкой 
проволоки, соединения с помощью ниток, клея, скотча,знакомство с понятием 
«универсальность инструмента».
Обучающиеся получат возможность:

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий
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• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 
профессиях быту и профессиональной деятельности

• оформлять изделия по собственному замыслу;
• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять 
способ соединения;

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 
готовому образцу;

• частично изменять свойства конструкции изделия;
• выполнять изделие, используя разные материалы;
• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов;
• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот.
Обучающиеся получат возможность:

• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;
• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки;
• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере.
Обучающийся научится:

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при 
защите проекта;

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 
табличную форму;

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.

Обучающиеся получат возможность:
• переводить информацию из одного вида в другой;
• создавать простейшие информационные объекты;
• использовать возможности сети Интернет по поиску информации

Проектная деятельность.
Обучающийся научится:

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому или текстовому плану;

• определять этапы проектной деятельности;
• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта;
Обучающиеся получат возможность:

• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 
производственной деятельности;
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• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов;
• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;
• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества.
Содержание курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов* Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word.

Тематическое распределение часов 1 класса
№ Раздел Название раздела Количество часов

I Давайте познакомимся. 3

II Человек и земля 21

III Человек и вода 3

IV Человек и воздух 3

V Человек и информация 3
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33

Тематическое распределение часов 2 класса
№ Раздел Название раздела Количество часов

I Знакомство с учебником 1

II Человек и земля 23

III Человек и вода 3

IV Человек и воздух 3

V Человек и информация 4

34

Тематическое распределение часов 3 класса
№ Раздел Название раздела Количество часов

I Вводный урок 1

II Человек и земля 21

III Человек и вода 4

IV Человек и воздух 3

V Человек и информация 5

34

Тематическое распределение часов 4 класса
№ Раздел Название раздела Количество часов

I Знакомство с учебником 1

II Человек и земля 21

III Человек и вода 3

IV Человек и воздух 3

V Человек и информация 6

34

Программы общеобразовательных учреждений Технология: программа 1-4 классы. 
Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы / Н. М. Конышева. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013. -  196 с.
Планируемые результаты освоения программы по предмету «Технология» 
Личностные
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно
практической деятельности; осознание своих достижений в области творческой 
преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 
уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; понимание 
культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 
безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 
мире; понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
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миром природы; чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 
среды обитания.
Могут быть сформированы:
устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 
деятельности; установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 
различным видам творческой предметно-практической деятельности; привычка к 
организованности, порядку, аккуратности; адекватная самооценка, личностная и 
социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, 
изобретательность; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других народов.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся: самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; планировать 
предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и 
пр.; руководствоваться правилами при выполнении работы; устанавливать причинно
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и 
прогнозировать действия для получения необходимых результатов; осуществлять 
самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 
работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; прогнозировать конечный 
результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения. 
Познавательные
Учащиеся научатся: находить необходимую для выполнения работы информацию 
в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию 
(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 
характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 
учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для 
их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 
средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 
символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); самостоятельно 
комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей; создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную 
идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 
аргументированно защищать продукт проектной деятельности.
Коммуникативные
Учащиеся научатся: организовывать под руководством учителя совместную работу в 
группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; формулировать 
собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать мнения и идеи
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товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 
работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 
высказывать им свои предложения и пожелания; проявлять заинтересованное отношение 
к деятельности своих товарищей и результатам их работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 
Планируемые результаты 
Предметные:
Учащиеся будут знать:основные требования культуры и безопасности труда:
-  о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 
порядка на рабочем месте в течение урока;
-  правила безопасной работы с ножницами и иглой;
-  приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 
глаз, от руки);
-  правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке);
-  правила аккуратной работы с клеем;
- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 
(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 
наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 
материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, 
лепка и пр.); наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, 
сборка) и приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности 
(разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, 
сплющивание и пр.); названия отдельных техник, используемых в художественно
конструкторской деятельности (аппликация, лепка); назначение простейшей графической 
инструкции и организацию работы в соответствии с ней.
Учащиеся могут знать:
свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для 

работы от его свойств;
происхождение отдельных поделочных материалов и способы их подготовки для 

работы;
разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из 
разнообразных наборов.
Учащиеся будут уметь:
подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока; 
соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; выполнять 
разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; использовать правила и приёмы 
рациональной разметки; аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, 
пользоваться гладилкой; аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и 
криволинейному контуру; аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом 
обрывания; аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 
аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; изготавливать 
простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; пришивать пуговицы; 
выполнять комбинированные работы из разных материалов; воспринимать инструкцию 
(устную или графическую) и действовать в соответствии с инструкцией; внимательно 
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и использовать 
адекватные способы работы по их воссозданию; выполнять работу по изготовлению 
изделий на основе анализа несложного образца.
Учащиеся могут уметь:
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самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 
подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию; 
устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 
деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию; на основе 
образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 
которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы 
работы по её созданию; мысленно трансформировать несложные формы и 
комбинировать из них новые конструкции в соответствии с условиями задания; 
создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий 
поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 
пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 
устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; осуществлять 
элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в условиях домашнего 
быта).
Содержание учебного предмета
1 класс
Узнаём, как работают мастера Что изучают на уроках технологии. Материалы и 
инструменты для уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках 
технологии.
Учимся работать с разными материалами Лепка из пластилина. Инструменты и 
приспособления для работы с пластилином, подготовка пластилина к работе, приёмы 
обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по 
памяти и по представлению. Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: 
сгибание, складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с 
ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа со 
схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 
Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 
Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. Фольга 
как поделочный материал. Лепка из фольги.
Поднимаемся по ступенькам мастерства Шаблон, его назначение; разметка деталей по 
шаблону. Приёмы рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием 
(комбинированный способ). Новые приёмы работы с пластилином. Создание форм и 
образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. 
Крепированная бумага как поделочный материал; приёмы обработки крепированной 
бумаги для создания различных форм. Новые приёмы обработки бумаги; сгибание 
картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. 
Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для 
изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной работы с 
иглой. Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 
обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок.
Конструируем и решаем задачи Конструирование на плоскости по образцу, по модели и 
заданным условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование 
объёмных форм путём простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание 
художественного образа на основе воображения и творческого использования материалов. 
Декоративно-художественные аппликации. Работа с набором «Конструктор». Основные 
детали и способы сборки конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ 
устройства образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу.
Тематическое планирование 
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Узнаём, как работают мастера 1
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2 Учимся работать с разными материалами 12/24
3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12/24
4 Конструируем и решаем задачи 8/17

Всего 33/66

Планируемые результаты обучения
2 класс
Предметные:
Учащиеся будут знать: простейшие виды технической документации (чертёж, эскиз, 
рисунок, схема); способ использования линейки как чертёжно-измерительного 
инструмента для выполнения построений и разметки деталей на плоскости; способ 
построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; что такое 
развёртка объёмного изделия (общее представление), способ получения развёртки 
условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 
развёрток; способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и 
формы); что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в 

изделии для передачи замысла; что такое барельеф, технику выполнения барельефа; как 
выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; что разметку деталей на ткани можно 
выполнять по шаблону и способом продёргивания нити; как сделать бахрому по краю 
прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; швы «вперёд 
иголку» и «через край», способы их выполнения; о технологических и декоративно
художественных различиях аппликации и мозаики, способах их выполнения; о 
символическом значении народной глиняной игрушки, её основных образах.
Учащиеся могут знать:
что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои 

конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки 
(намачивания, сминания, разогревания и пр.); что вещи должны подходить к 
окружающей обстановке, характеру и облику своего хозяина; что в разных условиях 
использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное устройство и 
разный внешний вид; что в народном быту вещи имели не только практический смысл, 
но ещё и магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; о 
символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного 
искусства; что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в 
композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл; что такое 
проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов.
Учащиеся будут уметь:
правильно использовать линейку как чертёжно-измерительный инструмент для 
выполнения построений на плоскости; с помощью линейки строить прямоугольник от 
двух прямых углов; читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений 
и выполнять по ним работу; выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 
ориентируясь на образец или технический рисунок; чертить простые прямоугольные 
развёртки (без соблюдения условных обозначений); выполнять разметку квадрата на 
прямоугольном листе бумаги способом сгибания; выполнять разметку по предмету; 
выполнять изображения в технике барельефа; лепить круглую скульптуру из целого 
куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; изготавливать несложные фигуры из 
бумаги в технике оригами; создавать простые фронтальные и объёмные композиции из 
различных материалов; выполнять разметку на ткани способом продёргивания ни
тей; выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой 
формы; выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением 
нитей; выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; выполнять несложные 
изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); анализировать
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конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; придумывать и выполнять 
несложное оформление изделия в соответствии с его назначением.
Учащиеся могут уметь:
планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 
последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному 
замыслу; выполнять несложные эскизы развёрток изделий с использованием условных 
обозначений; вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление 
изделия в соответствии с поставленными условиями; создавать творческие 
фронтальные и объёмные композиции по собственному замыслу в соответствии с 
художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 
обработки; расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); выполнять 
проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 
полученных знаний и умений.
Содержание учебного предмета
2 класс

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях Свойства материалов, 
их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление квадрата. Оригами. 
Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции. 
Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 
асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 
Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях 
для создания образа. Приёмы работы с различными природными материалами. 
Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 
ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление 
изделий для праздника Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых 
углов. Упражнения. Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение 
прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение 
задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. 
Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 
художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и 
Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, 
ёлочка).
Изделия по мотивам народных образцов Особенности изготовления и использования 
вещей в отдельных сферах народного быта; отражение культурных традиций в бытовых 
изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная 
глиняная игрушка. Птица - солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных 
материалов на основе правил и канонов народной культуры. Названия разделов в данной 
программе и в учебнике могут не совпадать; отдельные заголовки в учебнике 
адаптированы с учётом возрастных особенностей учащихся.
Обработка ткани. Изделия из ткани Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание 
деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом 
продёргивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом 
«вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов 
работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).
Декоративно-прикладные изделия различного назначения Мозаика. Использование 
мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как 
художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология 
изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и 
окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 
декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера,
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отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы 
из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка- 
календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление 
записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использовани
ем освоенных способов и приёмов работы.
Тематическое планирование
2 класс
№п/п Наименование раздела Количество часов
1 Новые приёмы работы и средства выразительности 

в изделиях
8/16

2 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 
Конструирование и оформление изделий для 
праздника

9/18

3 Изделия по мотивам народных образцов 4/8
4 Обработка ткани. Изделия из ткани 7-14
5 Декоративно-прикладные изделия различного 

назначения
6/12

Всего 34/68
Проекты
Вариант 1. Чашка для сказочного героя
Вариант 2. Украшение
Вариант 3. Дом для сказочного героя

Планируемые результаты обучения
3 класс
Предметные:
Учащиеся будут знать: о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека; о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 
предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 
об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии изделия 
обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности; наиболее 
распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), 
способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в 
конструкциях из различных материалов; правила безопасной работы с циркулем, шилом 
и канцелярским ножом; о выполнении построения и разметке деталей соответствующих 
форм (круг, равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; о 
построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника;
о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования 
для решения простых художественно-конструкторских задач; об особенностях силуэтных 
изображений, их художественной выразительности и способах вырезания силуэтов 
различных видов из бумаги.
Учащиеся могут знать:
о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей;
о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач 
«конструктивные изобретения» природы; об отдельных законах механики, используемых 
при констру-ировании предметной среды (на уровне общих представлений); о 
необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в 
бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приёмах стилизации природных форм в 
вещах; о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её 
применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой.
Учащиеся будут уметь: оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида
изделия с точки зрения его утилитарной функции; решать простые задачи
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конструктивного характера, связанные с изменением вида и способов соединения деталей 
(доконструирование или частичное переконструирование изделия) в соответствии с 
новыми требованиями и условиями использования изделия; выполнять построение и 
разметку фигур с помощью циркуля; выполнять построение прямоугольника на листе 
неправильной формы с помощью угольника и линейки; соблюдать безопасные приёмы 
работы с новыми инструментами -  циркулем и канцелярским ножом, правильно их 
использовать; соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере; выполнять шов 
«назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; изготавливать изделия из 
бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения в схемы в соответствии с 
простыми задачами конструктивного и декоративного плана; изготавливать изделия из 
различных пластических материалов; использовать комбинированные техники при 
изготовлении изделий в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей.
Учащиеся могут уметь:
осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 
конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с 
поставленной задачей; придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по 
принципу стилевой гармонии; выполнять стебельчатый шов и использовать его при 
изготовлении изделий; конструировать простые изделия (или дорабатывать 
конструкции) с учётом некоторых требований и законов механики.
Содержание учебного предмета:
3 класс
Формы и образы природы -  образец для мастера Рукотворный мир -  мир «второй 
природы». Компьютерные технологии на службе человека, возможности их 
использования в создании рукотворного мира. Образы природы в изделиях мастеров. 
Передача наиболее характерных деталей в условных формах оригами. Новые приёмы 
изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. 
Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. 
Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в 
полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, 
изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера. 
Характер и настроение вещи Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в 
изделии от его назначения. Конструирование изделий определённого назначения 
(передача характера и настроения в вещах): пригласительных билетов и поздравительных 
открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, ёлочных украшений. Новые 
приёмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе неправильной 
формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование объёмных изделий 
из бумаги. Приёмы работы с циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью 
циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля.
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля Общее понятие о стилевой гармонии в 
комплектах вещей. Конструирование и изготовление вещей с учётом требований стилевой 
гармонии; новые приёмы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из 
бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. 
Сборка и отделка изделий из ткани. Стилевые особенности записных книжек разного 
назначения. Конструирование записной книжки в мягкой обложке.
От мира природы -  к миру вещей Чудесный материал -  соломка. Конструирование 
изделий из соломки. Использование человеком конструктивных особенностей природных 
объектов в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их 
использование в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и 
подвижными соединениями деталей.
Тематическое планирование
3 класс
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№п/п Наименование разделов Количество часов
1 Формы и образы природы -  образец для мастера 20
2 Характер и настроение вещи 18
3 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 18
4 От мира природы -  к миру вещей 12

Всего 68
Проекты
Вариант 1. Конструирование макета детской площадки «Здоровье и красота» (групповая 
работа)
Вариант 2. Конструирование дизайнерского сервиза (индивидуальная, парная или 
групповая работа)

Планируемые результаты
4 класс
Предметные
Учащиеся научатся:
использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 
колющими (швейная игла, шило); правильно (рационально, технологично) выполнять 
геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с 
использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 
шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 
выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 
решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 
свойств изделию; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 
выразительность, уметь руководствоваться ими в собственной практической 
деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 
соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 
деятельности; творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 
конструкторских или художественных задач; понимать, что вещи несут в себе 
историческую и культурную информацию (т. е. могут рассказать о некоторых 
особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); понимать 
наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 
использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 
бытовых вещей).
Содержание учебного предмета
4 класс
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Из глубины веков -  до наших дней Керамика в культуре народов мира. Особенности 
керамической посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; 
форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, 
щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в культуре 
народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление 
изделий на основе народных традиций.
Традиции мастеров в изделиях для праздника Гофрированная подвеска из бумаги. 
Традиционные приёмы выполнения складок и конструирования изделий. Раскладная 
открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. 
Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от 
назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их 
культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное 
праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных 
канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора 
рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления 
декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и 
подарков к Новому году и Рождеству.
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие Вязание крючком; материалы,
инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; 
технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. 
Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. 
Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 
переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление 
подарков, сувениров с использованием освоенных технологий.
В каждом деле -  свои секреты Соломенных дел мастера; декоративно-художественные 
свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в 
различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из 
соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и 
ниток. Аппликация из соломки. Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой 
металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. 
Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной 
пластины способом тиснения по фольге. Секреты бумажного листа. Технологии и 
культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приёмы работы. 
Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов 
мира.
Тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

1 Из глубины веков -  до наших дней 16
2 Традиции мастеров в изделиях для праздника 16
3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 22
4 В каждом деле -  свои секреты 14

Всего 681
1 Планирование по сокращенному варианту (на 1 час в неделю) учитель может выполнить 
на основе данного плана самостоятельно.

2.2.2.9 Физическая культура
Рабочие программы В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников 
В.И.Ляха 1-4 М., Просвещение, 2019
1 класс
Планируемые результаты обучения
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Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 
позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).
Содержание учебного предмета 1 класс 
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
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Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 
одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища. Физическое совершенствование Гимнастика с основами 
акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 
основной
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Акробатические 
упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 
группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 
назад и боком. Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 
переползание попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 
двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 
цель, в стену.
Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 
ноге!»,
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 
лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 
переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим 
шагом. Торможение падением.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись — разойдись», «Смена мест». На материале раздела «Легкая атлетика»: 
«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки 
на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний». На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники 
и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 
прокатится», «На буксире». На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар 
внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы;



броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел 
в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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Темамическое планирование
Раздел Количество часов
Лёгкая атлетика 21
Подвижные игры 20
Гимнастика 17
Лыжная подготовка 19
Подвижные игры на основе 
баскетбола

22

99

2 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей
народов;
- эстетические потребности, ценностей и чувств;
- установка на безопасный, здоровый образ жизни.
- навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
- навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего;
-этические чувства, доброжелательной и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты 
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 
осуществления;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;
- определять общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
Обучающийся получит возможность овладеть:
-начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
-базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
Обучающийся овладеет:
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-первоначальными представлениями о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 
на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации. 
Обучающийся научится:
-организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
-систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия Составление режима 
дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое 
совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы 
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 
группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 
мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя 
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения
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прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: 
малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 
броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. На материале спортивных игр Футбол: удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 
приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.

Тематическое планирование 2класс
№ Разделы и темы программы Количество часов
1 Легкая атлетика. 10
2 Подвижные игры. 7
3 Гимнастика с элементами акробатики. 18
4 Подвижные игры И
5 Легкоатлетические упражнения. И
6 Лыжная подготовка. 21
7 Гимнастические и легкоатлетические 

упражнения.
24

Итого 102

3 класс
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание этнической и национальной принадлежности;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающегося;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим людям;
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 
установки
на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути 
их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-щих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержани-ем конкретного учебного 
предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации;
- овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость 
координация движений, гибкость).

Тематическое планирование 3 класс

№ Разделы и темы программы Кол-во часов

1. Подвижные игры 18

2. Гимнастика с элементами акробатики 18

3. Легкоатлетические упражнения 21

4. Лыжная подготовка 21

5. Подвижные игры (вариативная часть) 24

итого 102

4 класс
Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
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физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
—находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;
—оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств физической культуры;
—излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
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— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Тематическое планирование 4 класс
№ Разделы и темы программы Количество часов
1 Лёгкая атлетика 21
2 Подвижные игры 18
3 Гимнастика 18
4 Лыжи 21
5 Подвижные игры на основе баскетбола 24

Итого 102

Программы общеобразовательных учреждений Физическая культура: программа, 1
4 классы / Р. И. Тарнопольская. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. -  24 с. 
Планиреумые результаты
1 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
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соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета
I. Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви,
инвентаря.
Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений.
II. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Самостоятельные занятия Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки), комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечный сокращений во время выполнения физических 
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и спортивных залах).
Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток. Занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колоне; выполнение строевых команд. Акробатические 
упражнения. Упоры, седы. упражнения в группировке, перекаты стойка на лопатках, 
кувырки вперед и назад, гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 
на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок.
Гимнастические упражнения прикладного характера Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
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Легкая атлетика
Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, челночный бег, 
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением ,в 
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность
Лыжные гонки - 15 часов Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, 
спуски, подъемы, торможения
Плавание - 2 часа Значение и роль плавания в физическом развитии человека. 
Технические действия в воде. Правила поведения в воде. Правила поведения на 
открытых водоемах. Подготовительные упражнения для освоения движений рук при 
плавании на суше.
Подвижные и спортивные игры - 28 часов
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, 
остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 
специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные 
игры на материале. Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, 
подвижные игры на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. Спортивные игры. 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 81
3.1 Гимнастика с основами акробатики 18
3.2 Легкая атлетика 18
3.3 Лыжные гонки 15
3.4 Плавание 2
3.5 Подвижные и спортивные игры 28

Всего: 99

Планируемые результаты образования:
2 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
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Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета
I Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря
Из истории физической культуры
История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия
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Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечный сокращений во время выполнения физических упражнений
Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных 
залах)
Физкультурно оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колоне; 
выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы.упражнения в 
группировке, перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.
Легкая атлетика
Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, челночный бег, 
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением ,в 
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность 
Лыжные гонки
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, торможения. 
Плавание
Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические действия в 
воде. Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоемах. 
Подготовительные упражнения для освоения движений рук при плавании на суше.
Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На 
материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски, упражнения на
координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: Эстафеты 
в передвижениях координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по 
неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на 
материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, 
броски мяча в корзину, подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 
подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на материале 
волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Спортивные игры
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Общефизическая подготовка 
Тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 81

Гимнастика с основами акробатики 18
Легкая атлетика 23
Лыжные гонки 15
Плавание 2
Подвижные и спортивные игры 26
Всего: 102

Планируемые результаты
3 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
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- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета
I Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря
Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечный сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных 
залах).
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колоне; 
выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в 
группировке, перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.
Легкая атлетика
Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, челночный бег, 
высокий старт с последующим ускорением.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением ,в 
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность 
Лыжные гонки
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, торможения 
Плавание
Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические действия в 
воде. Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоёмах. 
Подготовительные упражнения для освоения движений рук при плавании на суше. 
Туристическая подготовка
Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. 
Организация бивака. Обучение основам безопасного поведения во время прогулок и 
туристических походов.
Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики: я игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на 
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Спортивные игры 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование__________________________________ ____________________
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 15
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 83

Гимнастика с основами акробатики 18
Легкая атлетика 23
Лыжные поготовка 15
Плавание 2
Туристическая подготовка 2
Подвижные и спортивные игры 23
Всего: 102

Планируемые результаты
4 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
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- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета
I Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря
Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
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физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечный сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных 
залах).
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Г имнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колоне; 
выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в 
группировке, перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.
Легкая атлетика
Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, челночный бег, 
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением ,в 
длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность 
Лыжные гонки
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, торможения
Плавание
Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические действия в 
воде. Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоёмах. 
Подготовительные упражнения для освоения движений рук при плавании на суше.
Туристическая подготовка
Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. 
Организация бивака. Обучение основам безопасного поведения во время прогулок и 
туристических походов.
Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики: я игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.



На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на 
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Спортивные игры 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование__________________________________ ____________________
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№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 19
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 79

Гимнастика с основами акробатики 18
Легкая атлетика 22
Лыжные поготовка 15
Плавание 2
Туристическая подготовка 2
Подвижные и спортивные игры 20
Всего: 102

2.2.2.9 Основы религиозных культур и светской этики
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 религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 
класс. А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др. - М. : Просвещение, 
2014 г.
Планируемые результаты учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и положениями 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 
достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 
результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;
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— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 
социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 
за свою Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни;
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе;
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;
• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою



355

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 
России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 
понимание основ духовной традиции буддизма;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 
и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 
позиции по отношению к различным явлениям действительности.

Содержание курса 
Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 
Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 
милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и 
её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 
духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1
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3. Будда и его учение 2
4. Буддийский священный канон Трипитака 2
5. Буддийская картина мира 2
6. Добро и зло 1
7. Принцип ненасилия 1
8. Любовь к человеку и ценность жизни 1
9. Сострадание и милосердие 1
10. Отношение к природе 1
11. Буддийские учители 1
12. Семья в буддийской культуре и её ценности 1
13. Творческие работы учащихся 1
14. Обобщающий урок 1
15. Буддизм в России 1
16. Путь духовного совершенствования 1
17. Буддийское учение о добродетелях
18. Буддийские символы 1
19. Буддийские ритуалы и обряды 1
20. Буддийские святыни 1
21. Буддийские священные сооружения 1
22. Буддийский храм 1
23. Буддийский календарь 1
24. Буддийские праздники 1
25. Искусство в буддийской культуре 1
26. Любовь и уважение к Отечеству 1
27. Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1
28. Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, иудаизма 1
29. Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 

семьи
1

30. Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 
исламе, иудаизме, светской этике

1

Всего 34
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человеки Бог в православии. Православная 
молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 
Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 
сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 
Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 
Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 
Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Культура и религия 1
3. Человек и Бог в православии 1
4. Православная молитва 1
5. Библия и Евангелие 1
6. Проповедь Христа 1
7. Христос и Его крест 1
8. Пасха 1
9. Православное учение о человеке 1
10. Совесть и раскаяние 1
11. Заповеди 1
12. Милосердие и сострадание 1
13. Золотое правило этики 1
14. Храм 1
15. Икона 1
16. Творческие работы учащихся. 1
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17. Подведение итогов праздничного проекта 1
18. Как христианство пришло на Русь 1
19. Подвиг 1
20. Заповеди блаженств 1
21. Зачем творить добро? 1
22. Чудо в жизни христианина 1
23. Православие о Божием суде 1
24. Таинство Причастия 1
25. Монастырь 1
26. Отношение христианина к природе 1
27. Христианская семья 1
28. Защита Отечества 1
29. Христианин в труде 1
30. Любовь и уважение к Отечеству 1
31. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
32. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики
1

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 
семьи

1

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 
светской этике

1

Всего: 34

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 
Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 
Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 
Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 
имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 
ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 
и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 
Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 
Отечеству.
Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Колыбель ислама 1
3. Пророк Мухаммад 3
4. Хиджра 1
5. Коран и Сунна 1
6. Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в 

Божественные Писания, в Судный день, в предопределение)
3

7. Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5
8. Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся при 

участии взрослых и друзей
2

9. История ислама в России 1
10. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к старшим, 
традиции гостеприимства, ценность и польза образования

7

11. Достижения исламской культуры: наука, искусство 2
12. Праздники ислама 1
13. Любовь и уважение к Отечеству 1
14. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
15. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики
1

16. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 
семьи

1

17. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 1
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светской этике
Всего: 33

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная 
и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 
Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество часов
1. Россия — наша Родина 1
2. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1
3. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля»
1

4. Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1
5. Патриархи еврейского народа 1
6. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1
7. Исход из Египта 1
8. Дарование Торы на горе Синай 1
9. Пророки и праведники в иудейской культуре
10. Храм в жизни иудеев 1
11. Назначение синагоги и её устройство 1
12. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1
13. Молитвы и благословения в иудаизме 1
14. Добро и зло 1
15. Творческие работы учащихся
16. Иудаизм в России 1
17. Основные принципы иудаизма
18. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1
19. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1
20. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1
21. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1
22. Еврейский календарь 1
23. Еврейские праздники: их история и традиции
24. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа
1

25. Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1
26. Любовь и уважение к Отечеству 1
27. Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1
28. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики
1

29. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи

1

30. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике

1

Всего: 34

Модуль «Основы мировых религиозных культур»



Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро 
и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 
учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.
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Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Культура и религия 1
3. Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2
4. Священные книги религий мира 2
5. Хранители предания в религиях мира 1
6. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2
7. Человек в религиозных традициях мира 1
8. Священные сооружения 2
9. Искусство в религиозной культуре 2
10. Творческие работы учащихся 2
11. История религий в России 2
12. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2
13. Паломничества и святыни 1
14. Праздники и календари 2
15. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2
16. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1
17. Семья 1
18. Долг, свобода, ответственность, труд 1
19. Любовь и уважение к Отечеству 1
20. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
21. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики
1

22. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи

1

23. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике

1

Всего: 34

Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 
морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 
Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 
Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток 
нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 
Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 
нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 
высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Что такое светская этика 1
3. Культура и мораль 1
4. Особенности морали 1
5. Добро и зло 2
6. Добродетели и пороки 2
7. Свобода и моральный выбор человека 1
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8. Свобода и ответственность 1
9. Моральный долг 1
10. Справедливость 1
11. Альтруизм и эгоизм 1
12. Дружба 1
13. Что значит быть моральным 1
14. Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта»
15. Род и семья -  исток нравственных отношений в истории человечества 1
16. Нравственный поступок 1
17. Золотое правило нравственности 1
18. Стыд, вина и извинение 1
19. Честь и достоинство 1
20. Совесть 1
21. Нравственные идеалы 1
22. Образцы нравственности в культуре Отечества 1
23. Этикет 1
24. Семейные праздники 1
25. Жизнь человека — высшая нравственная ценность 1
26. Любовь и уважение к Отечеству 1
27. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
28. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики
1

29. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 
семьи

1

30. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 
светской этике

1

Всего: 34

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 
слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 
школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый 
чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 
родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 
меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 
Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 
простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 
нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — 
вместе. С чего начинается Родина. В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 
чело века. Слово, обращённое к себе.
Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Этика общения 4
2. Этикет 4
3. Этика человеческих отношений 4
4. Этика отношений в коллективе 4
5. Простые нравственные истины 5
6. Душа обязана трудиться 4
7. Посеешь поступок — пожнёшь характер 4
8. Судьба и Родина едины 4

Всего: 34

Основы религиозных культур и светской этики
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А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры. 4 кл: учебное пособие для общеобразоват. учреждений. — М. : 
Просвещение, 2016
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.

Планируемые результаты изучения курса
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 
первый уровень -приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;
второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культу
ра), ценностного отношения к социальной реальности в целом; третий уровень — 
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Достижение 
трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников 
коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в 
её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
Требования к личностным результатам: формирование основ российской гражданской 
идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину; формирование образа мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание 
доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного 
и бережного отношения к их культуре; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; формирование 
национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; развитие самостоятельности и ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 
ценностях, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств как 
регулятора морального поведения; воспитание доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; развитие мотивации к 
продуктивной созидательной деятельности; формирование бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам: овладение способностью понимания и 
сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их 
достижения; формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; совершенствование умений в области работы с информацией, 
осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; овладение
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навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладение 
логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; формирование готовности слушать собеседника и вести 
диалог, готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 
право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; совершенствование организационных умений в 
области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 
достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам: знание, понимание и принятие личностью 
ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 
многонационального народа России; знакомство с общечеловеческими нормами морали, 
по
нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 
России; освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 
культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 
культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; формирование умений 
устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, 
анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 
нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по 
отношению к различным явлениям действительности; знакомство с описанием 
содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными 
особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных религиозных 
праздников; осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
формирование умения проводить параллели между различными религиозными 
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции; формирование умений устанавливать связь между культурой, 
моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование 
личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 
действительности.
Планируемые результаты по учебным модулям 
Основы православной культуры
Выпускник научится: -  раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги 
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 
др.); -  ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России; -  на примере православной 
религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 
жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; -  излагать свое 
мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; -  
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
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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 моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; -  выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов сограждан; -  акцентировать внимание на 
религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится: -  раскрывать содержание основных составляющих исламской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 29 -  
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; -  на примере исламской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; -  излагать свое мнение по поводу значения 
религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; -  соотносить нравственные 
формы поведения с нормами исламской религиозной морали; -  осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться: -  развивать нравственную рефлексию, 
совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей; -  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; -  выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов сограждан; -  акцентировать внимание на 
религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится: -  раскрывать содержание основных составляющих буддийской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); -  
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; -  на примере буддийской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; -  излагать свое мнение по поводу значения 
религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; -  соотносить нравственные 
формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; -  осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться: -  развивать нравственную рефлексию, 
совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей; -  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; -  выстраивать отношения с
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представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов сограждан; -  акцентировать внимание на 
религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится: -  раскрывать содержание основных составляющих иудейской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 30 -  
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; -на примере иудейской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; -  излагать свое мнение по поводу значения 
религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; -  соотносить нравственные 
формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться: -  развивать нравственную рефлексию, 
совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей; -  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; -  выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов сограждан; -  акцентировать внимание на 
религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится: -  раскрывать содержание основных составляющих мировых 
религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); -
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; -  понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; -  излагать свое мнение по поводу значения 
религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; -  соотносить нравственные 
формы поведения с нормами религиозной морали; -  осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться: -развивать нравственную рефлексию, 
совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно
нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; -  выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов сограждан; -  акцентировать внимание на 
религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится: -  раскрывать содержание основных составляющих российской 
светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
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историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 
родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); на 
примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 
в жизни людей, общества; -  излагать свое мнение по поводу значения российской 
светской этики в жизни людей и общества; -  соотносить нравственные формы поведения с 
нормами российской светской (гражданской) этики; -  осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возмож ность научиться: -развивать нравственную рефлексию, 
совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) 
этики; -  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; -  выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов сограждан; -  акцентировать внимание на 
нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 
на последующих уровнях общего образования.
Содержание программы

Основное содерж ание предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг 
с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры. Россия -  наша Родина. Введение в православную 
духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 
зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Основы исламской культуры. Россия -  наша 
Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь 
и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.
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. Буддизм в России. Человек в 
буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение 
к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.



Основы иудейской культуры. Россия -  наша Родина. Введение в иудейскую духовную 
традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 
иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 
традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Ответственное 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 многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур. Россия -  наша Родина. Культура и религия. 
Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 
в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики. Россия -  наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение 
в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России.
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Тематическое планирование 
«Основы буддийской культуры»

№ п/п Наименование темы. Кол-во
часов

1 Россия -наша Родина 1

2 Культура и Религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 1

3- 4 Будда и его ученики. 2

5- 6 Буддийский духовный канон Типитака. 2

7- 8 Буддийская картина мира. 2

9 Добро и зло. 1

10 Принцип ненасилия. 1

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1

12 Сострадание и милосердие. 1

13 Отношение к природе. 1

14 Буддийские учители. 1

15 Семья в буддийской культуре и ее ценности. 1
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16 Творческие работы учащихся. 1

17 Обобщающий урок.

18 Буддизм в России. 1

19 Путь духовного совершенствовния. 1

20-21 Буддийское учение о добродетелях

22 Буддийские символы. 1

23 Буддийские ритуалы и обряды. 1

24 Буддийские святыни. 1

25 Буддийские священные сооружения. 1

26 Буддийский храм. 1

27 Буддийский календарь. 1

28 Буддийские праздники. 1

29 Искусство в буддийской культуре. 1

30 Любовь и уважение к отечеству. 1

31 Святыни буддизма, православия,ислама, иудаизма. 1

32 Основные нравственные заповеди буддизма православия, ислама 
иудаизма.

1

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские семьи. 1

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме.

1

ИТОГО: 34
«Основы православной культуры»

№ п/п Наименование темы Кол-во
часов

1 Россия наша Родина 1

2 Культура и религия. 1

3 Человек и Бог в православии. 1

4 Православная молитва. 1

5 Библия и Евангелие. 1

6 Проповедь Христа. 1

7 Христос и Его крест. 1

8 Пасха. 1

9 Православное учение о человеке 1

10 Совесть и раскаяние 1

11 Заповеди. 1

12 Милосердие и сострадание. 1
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13 Золотое правило этики. 1

14 Храм. 1

15 Икона. 1

16 Творческие работы учащихся. 1

17 Подведение итогов. 1

18 Как христианство пришло на Русь. 1

19 Подвиг. 1

20 Заповеди блаженств. 1

21 Зачем творить добро. 1

22 Чудо в жизни христианина. 1

23 Православие о Божием суде. 1

24 Таинство причастия. 1

25 Монастырь. 1

26 Отношение христианина к природе. 1

27 Христианская семья. 1

28 Защита Отечества. 1

29 Христианин в труде. 1

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1

31 Святыни православия,ислама, буддизма, иудаизма. 1

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 
иудаизма и светской этики.

1

33 Российские православные,исламские, буддийские, иудейские, светские 
семьи

1

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике.

1

ИТОГО; 34

«Основы исламской культуры»

№ п/п Наименование темы Кол-во
часов

1 Россия — наша Родина. 1

2 Колыбель ислама. 1

3-5 Пророк Мухаммад. 3

6 Начало пророчества. 1

7 Чудесное путешествие пророка. 1

8 Хиджра. 1

9 Коран и Сунна. 1
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10-12 Во что верят мусульмане ( вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в 
Божественные писания, в Судный день, в предопределение.)

3

13-17 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5

18-19 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся при 
участии взрослых и друзей.

2

20 История ислама в России. 1

21-27 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 
взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 
старшим,традиции гостеприимства, ценность и польза образования.

7

28 Достижения исламской культуры: наука и искусство. 1

29 Праздники ислама. 1

30 Любовь и уважение Отечества. 1

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 
иудаизма.

1

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские светские 
семьи.

1

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме.

1

ИТОГО: 34

Основы иудейской культуры»

№ п/п Название темы Кол-во
часов

1 Россия — наша Родина. 1

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 1

3 Тора- главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 
Гилеля».

1

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1

5 Патриархи еврейского народа. 1

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1

7 Исход и Египта. 1

8 Дарование Торы на горе Синай. 1

9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре.

11 Храм в жизни иудеев. 1

12 Назначение синагоги и ее устройство. 1

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 1

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1



370

15 Добро и зло. 1

16-17 Творческие работы учащихся.

18 Иудаизм в России. 1

119-20 Основные принципы иудаизма.

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1

23 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 1

24 Еврейский дом- еврейский мир. Знакомство с историей и традицией. 1

25 Еврейский календарь. 1

26-27 Еврейские праздники: их история и традиции.

28 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 
народа.

1

29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1

30 Любовь и уважение к отечеству. 1

31 Святыни буддизма, православия, иудаизма. 1

32 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские светские 
семьи.

1

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике.

1

ИТОГО: 34

«Основы мировых религиозных культур»

№ п/п Наименование темы Кол-во
часов

1 Россия — наша Родина. 1

2 Культура и религия. 1

3-4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2

5-6 Священные книги религий мира. 2

7 Хранители предания в религиях мира. 1

8- 9 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2

10 Человек в религиозных традициях мира. 1

11-12 Священные сооружения. 2

13-14 Искусство в религиозной культуре. 2

15-16 Творческие работы учащихся. 2

17-18 История религий в России. 2

19-20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2
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21 Паломничества и святыни. 1

22-23 Праздники и календари. 2

24-25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2

26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1

27 Семья. 1

28 Долг, свобода, ответственность, труд. 1

29 Любовь и уважение к Отечеству. 1

30 Святыни православия, буддизма, ислама, иудаизма. 1

31 Основные нравственные заповеди православия, буддизма, ислама, 
иудаизма.

1

32 Российские православные, буддийские, мусульманские, иудеийские 
семьи.

1

33 Отношение к труду и природе в православии, буддизме, исламе, 
иудаизме, светской этике.

1

34 Подведение итогов. 1

ИТОГО: 34

«Основы светской этики»

№ п/п Наименование раздела Кол-во
часов

1 Россия — наша Родина. 1

2 Что такое светская этика. 1

3 Культура и мораль. 1

4 Особенности морали. 1

5-6 Добро и зло. 2

7-8 Добродетели и пороки. 2

9 Свобода и моральный выбор человека. 1

10 Свобода и ответственность. 1

11 Моральный долг. 1

12 Справедливость. 1

13 Альтруизм и эгоизм. 1

14 Дружба. 1

15 Что значит быть моральным.

16-17 Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 2

18 Род и семья - исток нравственных отношений в истории человека. 1

19 Нравственный поступок 1

20 Золотое правило нравственности. 1
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21 Стыд, вина и извинения. 1

22 Честь и достоинство. 1

23 Совесть. 1

24 Нравственные идеалы. 1

25 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1

26 Этикет. 1

27 Семейные праздники. 1

28 Жизнь человека -высшая нравственная ценность. 1

29 Любовь и уважение к Отечеству. 1

30 Святыни православия, буддизма, ислама, иудаизма. 1

31 Основные нравственные заповеди православия, буддизма, ислама, 
иудаизма, светской этики.

1

32 Российские православные, буддийские, исламские, иудейские , светские 
семьи.

1

33 Отношение к труду и природе в православии, буддизме, исламе, 
иудаизме, светской этике.

1

34 Подведение итогов.

ИТОГО: 34

Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс / 
авт.-сост. М.Т. Студеникин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2012. — 32 с. — (ФГОС. Начальная инновационная школа).
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;
• формирование семейных ценностей;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 
культуре истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий;
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.
Содержание учебного предмета

Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской 
этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости.

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина
— Россия, ее географическое положение, природа,
население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия — многонациональное 
государство. Национальность и раса. Древние города 
России, их памятники культуры.

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие 
этикет, его происхождение и назначение. Нормы
этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры 
поведения человека, их характеристика.

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 
пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет 
приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям 
людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга.

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных 
сказках, былинах.

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества 
настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, 
порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость.

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и 
лжи. Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», 
«жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с 
окружающими. Честность, правдивость и тактичность.

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, 
самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть.

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение 
вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых 
хлебом солью. Этикет царского обеда.

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 
последовательность и систематичность.

Семья — объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 
связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия — наследственное 
семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 
стабильность семьи. Родословная семьи.

Традиция — передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 
обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 
Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов 
мира. Материнская любовь. Мать и счастье — нераздельные понятия

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи 
в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся.

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. 
Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский 
сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам.

23 февраля — День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы 
боевой славы Родины с XIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, 
Куликовская битва, борьба с поляками в XVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, 
Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Охрана
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сухопутных, воздушных и водных границ страны.
Основные знания и умения по этике и этикету. 

Тематическое планирование_________________
№ п/п Наименование раздела Количество часов
1 Введение в предмет 1
2 Россия -  Родина моя 2
3 Этика и этикет 2
4 Вежливость 2
5 Добро и зло 2
6 Дружба и порядочность 2
7 Честность и искренность 2
8 Гордость и гордыня 2
9 Обычаи и обряды русского народа 2
10 Терпение и труд 2
11 Семья 2
12 Семейные традиции 2
13 Сердце матери 2
14 Правила твоей жизни 2
15 Праздники народов России 2
16 Защитники Отечества 2
17 Итоговое повторение 3

Всего 34

2.2.3. Содержание курсов внеурочной деятельности
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности. Такая возможность предоставляется Федеральным 
государственным образовательным стандартом нового поколения.
Внеурочная образовательная деятельность относится к вариативной части основной 
общеобразовательной программы и может состоять из образовательных модулей в 
соответствии с видами деятельности обучающихся. Она выбирается самими 
обучающимися в соответствии со своей индивидуальной образовательной программой и 
не входит в максимально допустимую учебную нагрузку. На внеучебные виды 
деятельности (исследовательскую, проектную, игровую, экскурсионную, театральную, 
тренинги и т.п.) в соответствии с ФГОС выделяется дополнительно к учебным часам 1350 
часов в год, что позволит достаточно широко представить все виды деятельности в 
основной образовательной программе.
Внеурочная воспитательная работа — интегративное понятие. Она предполагает 
организацию комплекса различных занятий учащихся, осуществляемых в свободное от 
уроков время.
Деятельность, организуемая педагогами во внеурочное время, ориентирована на интересы 
детей, предоставляет им возможность выбора, в большей степени способствует их 
самореализации и самоопределению.
Внеурочная деятельность помогает удовлетворять разнообразные интересы детей в 
неформальном общении, клубах, любительских объединениях, кружках. В свободное от 
уроков время учащиеся выбирают не только формы досуга, но и формы занятий, 
способствующих углубленному изучению того или иного предмета.
Одна из идей ФГОС — это формирование у детей умений общаться, способности быстро 
ориентироваться в новой обстановке.
Внеурочная деятельность обеспечивает проявление и развитие активности детей, 
направленной на преобразование окружающего мира и самого себя
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: духовно
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно
оздоровительное.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям.
1. физкультурно-оздоровительное и спортивное:
• Работа спортивных секций по мини-футболу, спортивным играм, общефизической 
подготовке.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
• Участие в районных и школьных спортивных соревнованиях.
2. Общекультурное:
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, края.
• Ведение кружков изобразительного творчества.
3. Общеинтеллектуальное:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
• Участие в научно-практических конференциях на уровне школы, района, края.
• Разработка проектов ;
• Участие в конкурсах, фестивалях района.
4. Духовно-нравственное:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки и конкурсы рисунков;
• Тематические классные часы;
• Проведение акций ко Дню Победы;
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
• Фестивали патриотической песни.
5. Социальное:
• Реализация социальных проектов
• Проведение субботников и акций;
• Работа на пришкольном участке.
Принципы организации внеурочной деятельности:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся;
• преемственность с технологиями учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Но в первую очередь - это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения. Формы оценки результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 
образования.
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Формы оценки:
- Выставки художественного творчества;
- Выпуск сборников творческих работ учащихся;
- Спортивные соревнования;
- Годовой круг дел и традиций школы;
- День открытых дверей для родителей учащихся;
- Творческие отчеты;
- Освещение достижений учащихся в средствах массовой информации;
- Диагностика достижений учащихся;
- Фотовыставки «Наши достижения»;
- Накопительная оценка. «Портфолио учащихся».

Ожидаемые результаты освоения программы.
Работа по программе «Все цвета, кроме чёрного» направлена на достижение 

конкретных результатов:
• полученные знания позволят учащимся понять, почему им нужно заботиться
0 своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;
• учащиеся получат знания и навыки, связанные с предупреждением 
возможного приобщения к использованию одурманивающих веществ, научатся 
отказываться от предложений, которые считают опасными, ведут здоровый образ жизни. 
Спортивно-оздоровительное направление в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
представлено кружками спортивной направленности.

Содержание курсов внеурочной деятельности

Программы курсов внеурочной деятельности МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Веселый мяч
1 класс
Планируемые результаты 
Личностные
У учеников будут сформированы:
-установка на безопасный, здоровый образ жизни;
-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;
-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа;
-уважительное отношение к культуре других народов.

Метапредметными
Регулятивные:
Обучающийся научится:
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
Познавательные:
Обучающийся научится:
-проводить сравнение и классификацию объектов;
-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
-проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
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-предлагать помощь и сотрудничество;
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
-формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных 
занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 
игры и т.д.)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знакомство с группой. Расписание занятий. Правила безопасного поведения в спортивном 
зале. Правила безопасности при проведении подвижных игр и игровых заданий. Правила 
поведения во время проведения массовых спортивных мероприятий. Проверка уровня 
здоровья у детей в начале учебного года. Составление карт здоровья. Самостоятельная 
оценка уровня здоровья. Анкетирование по теме: «Что мы знаем о здоровье». Спортивно
игровая программа «Путешествие по стране Неболейка». Правильное питание и режим 
дня школьника. Игра-беседа по правилам личной гигиены «В гостях у Мойдодыра». 
Закаливание организма зимой. Анкетирование «Умеете ли вы вести ЗОЖ». Конкурс 
рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» Спортивные эстафеты. Спортивно-игровая 
программа «Ну, простуда, берегись!». Занятия-беседы о трех наиболее популярных видах 
спорта с мячом. «Чарующий мир футбола». Подвижные игры с элементами футбола. - 
«Первые шаги в волейболе». Подвижные игры с элементами волейбола. «Учимся владеть 
мячом». Подвижные игры и упражнения с элементами волейбола. «Хочу стать 
баскетболистом». Подвижные игры с элементами баскетбола. Игровая программа «Мой 
веселый звонкий мяч». Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». Разработка 
стенгазеты о разнообразных видах спорта. «Зимние радости»( разминка, подвижные игры 
на свежем воздухе). Спортивно-игровая программа «Зимний праздник» (Эстафеты на 
свежем воздухе). Что такое народная игра? Познакомить с историей народной 
подвижной игры. Русские народные подвижные игры «Гуси-лебеди», «Жмурки», 
«Палочка выручалочка», «Пятнашки»,«Рыбаки и рыбы». Подвижные игры с элементами 
спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». «Ох, уж эти 
лыжи!» беседа о лыжном спорте, прогулка на лыжах. «Не боимся холода» ( разминка, 
подвижные игры на свежем воздухе) Спортивные эстафеты посвященные дню защитника 
отечества. - Пионербол -  как разновидность волейбола. ОРУ с мячами. Правила игры. 
Переходы. Приём мяча низкий и высокий. ОРУ с мячами и скакалками. Приёмы: низкий, 
высокий. Подачи. Игра «Три касания». ОРУ с мячами. Подачи. Ознакомительная игра в 
пионербол. Спортивные эстафеты «По сказкам Пушкина». -История возникновения 
олимпийских игр, виды спорта олимпийских игр, участники, зимние и летние 
олимпийские игры. Игра в пионербол. «Большая шуточная олимпиада» спортивно
игровая программа. Беседа «Природа-источник здоровья!», подвижные игры на свежем 
воздухе. Спортивные эстафеты с мячом. Игра в пионербол. Беседа о закаливании 
организма летом, о пользе и вреде солнечного загара. Летние игры. Проверка уровня 
здоровья у детей в конце учебного года. Спортивный праздник «Веселые старты» (по 
возможности с родителями), награждение занимающихся в кружке, подведение итогов 
года.

Тематическое планирование

№п/п Наименование Количество часов
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1. Знакомство с группой. Техника безопасности. 1
2. Диагностика здоровья. 2
3. «В здоровом теле -  здоровый дух» 4
4. Спортивно-игровая программа «Веселые старты» 1
5. «Ну, простуда, берегись!» 1
6. «Школа мяча» 5
7. Зимние игры 2
8. Подвижные игры 2
9 «Не боимся холода!» 3

10. Спортивно-игровая программа «Богатырские игры» 1
11. «Пионербол» 4
12 Спортивный праздник по сказкам А.С. Пушкина 1
13 Олимпийские игры. 2
14 Экскурсия «Природа-источник здоровья» 1
15 Спортивный праздник «Мяч удачи». 1
16 «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья!» 1
17 Диагностика здоровья. 1
18 Заключительное занятие. Подведение итогов. 1

Всего: 34

Русская игра 
1-2 класса

Русские народные подвижные игры. М. Литвинова 
Планируемые результаты:
Личностные:
-гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение 
жизненного тонуса;
-формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
ответственности за свое здоровье;
-привить учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и игровой 
деятельности;
-воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 
игровой и соревновательной деятельности.
Предметные:
-приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 
русского народа;
-обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 
упражнений игровой направленности;
-прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 
гигиены.
-развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
-повышение физической и умственной работоспособности школьника.
Содержание программы
Игры, сходные по определённым признакам:

-по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей 
природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра против зла);
-по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и 
высокой интенсивности);
-по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные);
-по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 
сюжетные);
-по физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, 
преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, 
гибкости);
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-по отношению к структуре занятий (для подготовительной, основной, заключительной 
частей занятий).
Тематическое планирование___________________________________________________________

№п/п Наименование Количество часов

1. Общие подвижные символические игры. 2

2. Игры для формирования правильной осанки. 1

3. Игры со скакалками 2

4. Игры с бегом 2

5. Игры с прыжками 2

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 3

7. Игры лазанием и перелезанием 2

8. Игры для развития внимания 2

9. Общеразвивающие игры 1

10. Игры с разными предметами 2

11. Игры с камешками, шариками и палками 2

12. Хороводные игры 2

13. Игры в помещении 2

14. Игры в фанты 2

15. Игры- шутки 2

16. Сюжетные игры 2

17. Загадки, шарады, каламбуры 1

18. Праздник «Мир народных игр» 2

Всего: 34

«Здоровей-ка» 3 класс 
Планируемые результаты 
Личностные:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 
к учению и познанию;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни;
-развитие творческой активности каждого ребенка.
Метапредметные:
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
Предметные:
-укрепление здоровья воспитанников;
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-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований; 
-соблюдение требований по технике безопасности в местах проведения мероприятий. 
должны знать:
- основные вопросы гигиены;
- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- основы рационального питания;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
- знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания. 
уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- различать «полезные» и «вредные» продукты;
- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
- заботиться о своем здоровье;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во
часов

1 Введение «Вот мы и в школе» 4
2 Питание и здоровье 4
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Я в школе и дома 6
5 Чтоб забыть про докторов 5
6 Я и моё ближайшее окружение 4
7 Вот и стали мы на год взрослей 4

Всего: 34 ч

Подвижные игры
3 класс
Планируемые результаты
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 
следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
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оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
являются следующие умения:
представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью взаимодействовать 
со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание программы 
Техника безопасности
Беседы по правильному питанию и о режиме дня, осанке 
Игры
Тематическое планирование___________________________ ___________________________
№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Техника безопасности 3
2 Беседы по правильному питанию и о режиме дня, осанке 3
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3 Игры 28
Всего 34

Шахматы

2 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметные :
Познавательные.
определять, различать и называть шахматные фигуры,
конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно играть фигурами в совокупности и в отдельности. 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
Регулятивн ые:
уметь расставлять шахматные фигуры.
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать
ситуацию и самостоятельно решать элементарные задачи на мат в один ход.
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
Коммуникативные:
уметь работать в паре и в коллективе.
уметь работать над решением шахматных задач в команде.
К концу учебного года дети будут знать:
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
угловые поля, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, вечный шах, 
двойной удар, ничья;
- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначения ходов при записи партии.
К концу учебного года дети будут уметь:
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;
- вести запись партии
- разыграть шахматную партию от начала и до конца без нарушений правил шахмат;
- рокировать, объявлять шах, ставить мат;
- решать элементарные задачи на мат в один ход;
- проводить элементарные комбинации на двойной удар в 1 -2 хода.
Содержание курса
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Шахматные фигуры: белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Начальная расстановка фигур: начальное положение (начальная позиция);
расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой 
цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 
расстановкой фигур.
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Ходы и взятие фигур: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 
белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 
легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 
взятие на проходе, превращение пешки.
Цель шахматной партии: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 
рокировка и ее правила.
Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 
начинать шахматную партию.

Тематическое планирование

№ Темы занятия Количество часов

1. Волшебный мир шахмат. 1
2. Шахматная нотация. 1
3. Ладья и слон. 1
4. Нападение и взятие. 1
5. Пешка. 1
6. Король. 1
7. Ферзь. 1
8. Конь 1
9. Ценность фигур 1
10. Особые ходы пешки 1
11. Повторение пройденного материала: ходы фигур, 

ценность фигур.
1

12. Коррекционное занятие. 1
13. Защита от нападения. 1
14. Шах и защита от него 1
15. Мат. 1
16. Простейшие матовые конструкции. 1
17. Пат. Ничья 1
18. Повторение: задания на шах, мат и пат. 1
19. Коррекционное занятие или турнир по шахматам. 1
20. Особый ход- рокировка 1
21. Двойной удар 1
22. Мат королем и ферзем. 1
23. Мат ферзем и ладьей. 1
24. Мат двумя ладьями 1
25. Повторение: матование одинокого короля разными 

фигурами
1

26. Коррекционное занятие или турнир. 1
27. Правила поведения во время игры. 1
28. Шахматные часы. 1
29. Запись партии 1
30. Вилка. 1
31. Сквозной удар. 1
32. Повторение - итоговой тест. 1
33. Повторение. Правила поведения во время игры. 1
34. Подведение итогов года 1

Всего: 34

3 и 4 классы
Планируемые результаты 
Личностные:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
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называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам 
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметные:
Познавательные.
определять, различать и называть шахматные фигуры,
конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно играть фигурами в совокупности и в отдельности. 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
Регулятивные:
уметь расставлять шахматные фигуры.
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать 
ситуацию и самостоятельно решать элементарные задачи на мат в один ход. 
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
Коммуникативные:
уметь работать в паре и в коллективе.
уметь работать над решением шахматных задач в команде.
К концу учебного года дети будут знать:
- основные тактические приемы: двойной удар, связка, методы защиты от связки, 
сквозной удар, завлечение, отвлечение, перегрузка, уничтожение защиты, перекрытие, 
взлом, вскрытое нападение, промежуточный ход, западня;
- базовые сведения о пешечных окончаниях: ближняя и дальняя оппозиция,
отдалённая проходная, защищённая проходная, прорыв, правило квадрата, метод 
отталкивания плечом;
- базовые сведения о методах разыгрывания дебюта, основные принципы
разыгрывания королевского, северного и центрального гамбитов;
К концу учебного года дети будут уметь:
- проводить более сложные (по сравнению с первым годом обучения) комбинации 
на двойной удар, на выигрыш либо спасение связанной фигуры, на спертый мат, 
завлечение, отвлечение, перегрузку и т.п. в 2-3 и более ходов;
- поставить мат в окончании «король и ладья против одинокого короля», «король и 
два слона против одинокого короля»;
- дать оценку (выигрыш, проигрыш или ничья) любой позиции «король и пешка 
против короля» при ходе каждой из сторон;
- составлять элементарные планы на разных стадиях партии;
- разыгрывать дебют в соответствии с основными принципами игры в дебюте.
Содержание курса
1. Повторение материала первого года обучения: шахматные термины, шахматная но - 
тация, ходы фигур, шах и мат. Двойной удар как один из основных тактических 
приёмов (повторение и более сложные примеры). Дидактические задания «Нанеси 
двойной удар».
2. Повторение материала первого года обучения и более сложные примеры. Ферзь - 
мобильная и мощная фигура. Дидактические задания «Нанеси двойной удар ферзём».
3. Повторение материала первого года обучения и более сложные примеры. Конь - 
самая «хитрая» фигура на шахматной доске. Дидактические задания «Нанеси двойной 
удар конём».
4. Тактический приём «Сквозной удар» как разновидность одновременного нападения 
на две неприятельские фигуры. Примеры применения сквозного удара на разных 
стадиях партии. Дидактические задания «Нанеси сквозной удар».
5. Повторение материала первого года обучения: полная и неполная связка, давление
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на связку. Роль связки в шахматах. Более сложные примеры связки. Дидактические 
задания «Выиграй с помощью связки».
6 . Повторение материала первого года обучения: защита от связки, развязывание, мат 
Легаля. Различные методы защиты от связки. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
7. Линейный мат. Мат по восьмой (первой) горизонтали. «Форточка» для короля. 
Комбинации на линейный мат. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
8 . Метод оттеснения короля в угол. Оппозиция. Выжидательный ход. Патовые 
ловушки. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
9. Атака на короля, лишённого пешечного прикрытия. Значение открытых линий для 
атаки. Взаимодействие фигур. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
10.Жертва материала ради разрушения пешечно-фигурного прикрытия 
неприятельского короля. Открытые линии для атаки, взаимодействие фигур. 
Дидактические задания «Взломай позицию неприятеля!»
11.Мат двумя слонами. Метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки. Сила двух 
слонов в открытой позиции, их взаимодействие. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
12.Тактический приём «Завлечение». Комбинации на завлечение в сочетании с 
другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
13.Тактический приём «Отвлечение». Комбинации на отвлечение в сочетании с 
другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
14.Тактический приём «Перегрузка». Комбинации на перегрузку в сочетании с 
другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
15.Повторение материала первого года обучения - самый слабый пункт в начальной 
позиции, опасная диагональ. Два основных правила разыгрывания дебюта. Учебные 
партии на использование слабости пункта f7. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
16.Учебные партии на использование перевеса в развитии (Морфи - консультанты, 
атака Греко и др.). Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
17.Повторение программного материала первого полугодия. Дидактические задания 
«Как бы ты сыграл?»
18.Тактический приём «Вскрытое нападение». Вскрытый шах как разновидность 
вскрытого нападения. Комбинации на вскрытое нападение в сочетании с другими 
тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
19.Тактический приём «Промежуточный ход». Промежуточный шах. Лишний темп, 
запасной темп. Значение промежуточного хода при проведении различных 
комбинаций. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
20.Тактические приёмы «Уничтожение защиты» и «Перекрытие». Комбинации на 
уничтожение защиты и перекрытие в сочетании с другими тактическими приёмами. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
21.Пешки на пороге превращения. Отвлечение блокирующей фигуры. Комбинации на 
проведение пешек в ферзи в сочетании с другими тактическими приёмами. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
22 .Типовые комбинации на прорыв в пешечном, коневом и других видах эндшпиля. 
Жертва ради проведения пешки в ферзи. Комбинации на пешечный прорыв в 
сочетании с другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
23.Базовые сведения об эндшпиле «Король и пешка против короля». Оппозиция - 
повторение и закрепление материала. Ближняя и дальняя оппозиция. Патовые 
ловушки. Понятие о крепости. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
24.Квадрат проходной пешки. Помехи на пути короля. Блуждающий квадрат, или 
«штаны». Метод отталкивания плечом. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
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25.Составление плана игры в окончании. Понятие об отдалённой проходной пешке. 
Защищённая проходная. Понятие об активном и пассивном короле. Дидактические 
задания «Как бы ты сыграл?»
26.Размен всех фигур как один из методов реализации материального и/или 
позиционного перевеса. Техника расчёта вариантов. Отложенный размен. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
27.Упорство в защите худших позиций как непременное условие для шахматного 
роста. Жертва материала ради достижения вечного шаха. Комбинации на вечный шах в 
сочетании с другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
28.Шахматные «поддавки». Бешеная ладья. Бешеный ферзь. Комбинации на пат в 
сочетании с другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
29. «Техника безопасности» для фигур. Ограничение подвижности фигуры. Атака на 
малоподвижную и неподвижную фигуру. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
30. Преждевременный выход ферзя в игру, погоня за выигрышем материала, 
«пешкоедство» в дебюте. Атака на малоподвижного и неподвижного ферзя. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
31. Спёртый мат (повторение). Атака на малоподвижного и неподвижного короля. 
Типовые матовые конструкции. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
32. Понятие о теории дебютов. Гамбит. Плюсы и минусы королевского гамбита. 
Учебные партии на королевский гамбит. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
33. Жертва одной или двух пешек в дебюте за инициативу. Плюсы и минусы 
центрального и северного гамбитов. Учебные партии. Дидактические задания «Как бы 
ты сыграл?»
34.Повторение основных сведений, полученных детьми во время второго года 
обучения шахматам: основные тактические приёмы, базовые знания об элементарных 
окончаниях (проведение пешки в ферзи, оппозиция, матование ладьёй, матование 
двумя слонами). Составление плана игры. Понятие о теории дебютов. Совершенствова - 
ние техники расчёта вариантов. Закрепление полученных знаний и приобретённых 
умений с помощью дидактических упражнений.
Тематическое планирование

№
урока

Темы занятия Количество часов

1. Двойной удар пешкой, слоном, ладьёй 1
2. Двойной удар ферзём 1
3. Двойной удар конём - вилка 1
4. Сквозной удар - шампур 1
5. Связка 1
6. Защита от связки 1
7. Мат «по линеечке» 1
8. Мат королём и ладьёй 1
9. Голый король 1
10. Взлом 1
11. Два могучих слона 1
12. Завлечение 1
13. Отвлечение 1
14. Перегрузка 1
15. Дебют - слабый пункт 1
16. Дебют - перевес в развитии 1
17. Проверь себя! 1
18. Вскрытое нападение 1
19. Промежуточный ход 1
20. Уничтожение защиты. Перекрытие 1
21. Проходные пешки 1
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22. Прорыв 1
23. Проведение пешки в ферзи 1
24. Правило квадрата. Отталкивание плечом 1
25. Реализация лишней пешки. Отдалённая проходная. Активный король 1
26. Переход в пешечный эндшпиль 1
27. Комбинации на вечный шах 1
28. Патовые комбинации. 1
29. Западня 1
30. Западня для ферзя 1
31. Западня для короля 1
32. Королевский гамбит 1
33. Центральный и северный гамбиты 1
34. Проверь себя! 1

Всего 34

ОКТПЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Занимательный русский язык
2 клас
Планируемые результаты:
Личностные
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные 
Регулятивн ые:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативн ые:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы.
Предметные
умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий;
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умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 
однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.
Содержание курса
Фонетика. Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости.
Словообразование. Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в 
словообразовании, «мозговой штурм».
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Лексика. Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 
знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Морфология. Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Пословицы и поговорки. Практика: активное использование в речи пословиц и 
поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации.
Игротека. Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие
познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 
криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний 
по русскому языку.
Тематическое планирование__________________________________ ____________________

№ п/п
Наименование раздела

Количество часов

1 Фонетика 3
2 Словообразование 3
3 Лексика 5
4 Морфология 3
5 Пословицы и поговорки 1
6 Игротека 2

Итого: 17

«Я познаю мир»
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные результаты
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 
происхождении и назначении;
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;
формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.
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Основным объектом оценки результатов освоения программы «Я познаю 
окружающий мир» служит сформированность у обучающихся 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 
относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать познавательную задачу в практическую; 
умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;
способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных
задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
любознательность, активность и заинтересованность в познании мира.
Содержание
Еда. История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, конфеты, фрукты и 
овощи, сахар, мороженое, каша, витамины, капуста, пряники, шоколад, чай, витамины, 
кулинарная книга. Польза и вред, применение продуктов. Составление рецептов.
Одежда. История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, башмаки, носовые 
платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. Мода и аксессуары. Назначение 
и использование предметов одежды.
Праздник. Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и игрушки к 
праздникам. Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры.
Тематическое планирование

№ п\п Название раздела Количество часов
4 Еда 6
5 Одежда 5
6 Праздник 5
5 Экскурсии 1

итого 17

ОШПЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Математика и конструирование
2 класс
Планируемые результаты:
Метапредметные результаты:

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Ориентироваться на 
точку начала движения, на числа и стрелки 1 ^  Ц и др., указывающие направление 
движения. Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). Выделять фигуру 
заданной формы на сложном чертеже. Анализировать расположение деталей (танов, 
треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции. Составлять фигуры из частей. 
Определять место заданной детали в конструкции. Выявлять закономерности в 
расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром 
конструкции. Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием. Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 
заданном условии. Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и
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из развёрток. Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 
построенную конструкцию с образцом.
Предметные результаты:
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 
передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1 ^  Ц, указывающие направление 
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 
конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 
фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной 
фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Объёмные 
фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 
объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, 
конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр.
Универсальные учебные действия:
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания. Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 
решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками. Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 
заданными правилами. Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии. Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. Сопоставлять 
полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. Контролировать 
свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Учащиеся должны уметь:
чертить отрезки прямоугольник по заданным размерам; чертить отрезок -  сумму и 
отрезок -  разность двух отрезков; обозначать буквами отрезки, ломаную, многоугольник, 
угол; многоугольника; делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных 
частей, преобразовывать фигуру по заданному условию; определять материал, из которого 
сделано изделие, определять назначение изделия; соблюдать правила безопасности; 
изготавливать несложные аппликации; поддерживать порядок на рабочем месте в течение 
всего занятия.
Содержание курса
«Геометрическая составляющая» Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии 

замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка 
пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. 
Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, 
тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 
Многоугольник -  замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 
многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т.д. Периметр
многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний,
равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный,



тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с 
использованием циркуля и линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника 
(квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 
свойств их диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), 
площадь прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 
прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 
окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 
треугольник. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение 
окружностей на плоскости. Кольцо. Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, 
вершины прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного 
параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб, грани, рёбра, 
вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллепипеда (куба) в трёх 
проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. 
Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две 
и более осей симметрии.
«Конструирование» Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, 
складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги 
с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги 
разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной 
формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 
квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 
многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его 
использованием для конструирования различных геометрических фигур, бордюров, 
сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с 
использованием этой техники. Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение 
видимого контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная 
(обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по 
чертежу. Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому 
рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. Набор 
«Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое, 
внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 
«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. Развёртка. Модель 
прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара и 
моделей объектов, имеющих форму названных многогранников.
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Тематическоепланирование
№ п/п Наименование Количество часов

1. Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, 
прямоугольник, квадрат.

1ч

2. Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника 1ч
3. Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1ч
4. Середина отрезка. Построение отрезка, равного данному, с по мощью 

циркуля.
1ч

5. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 1ч
6. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 1ч
7. Построение прямоугольника, вписанного в окружность 1ч
8. Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 1ч
9. Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу с использованием в качестве элементов 
прямоугольников, треугольников, кругов.

1ч

10. Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 
Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».

1ч

11. Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой» 1ч
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12. Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы с 
деталями и инструментами набора.

1ч

13. Виды соединений. Конструирование различных предметов с 
использованием деталей набора «Конструктор».

1ч

14. Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда. 1ч
15. Развёртка. Модель треугольной пирамиды 1ч
16. Развёртка. Модель цилиндра 1ч
17. Развёртка. Модель шара и моделей объектов, имеющих форму 

названных многогранников.
1ч

Всего: 17

Робототехника
2 класс

Планируемые результаты 
Личностные:
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности
и формирование личностного смысла учения;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.
Предметные:
- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
- умения выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные;
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
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Содержание курса
Знакомство с nepB0P060T0MWeD0, его составляющими частями.
Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO EducationWeDoSoftware): 
Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор, Датчик наклона, Датчик движения Устойчивость 
LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие птицы», «Голодный аллигатор» 
«Обезьянка -  барабанщица», «Порхающая птица», «Рычащий лев», «Умная вертушка», 
«Непотопляемый парусник», «Спасение самолета», «Вратарь», «Нападающий», 
«Ликующие болельщики». Проект «LEGO и сказки». Защита проектов.
Тематическое планирование:_____________________________________________________
№ п/п Наименование Количество часов
1 История развития робототехники. Знакомство с ПервоРоботомWeDo, 

его составляющими частями.
1

2 Знакомство со средой программирования Lego Элементы конструктора 
ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education
WeDoSoftware):Коммутатор LEGO® USB ШЬ,Мотор, Датчик наклона, 
Датчик движения.

1

3 Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие 
птицы».

1

4 Изготовление модели «Голодный аллигатор». 1
5 Изготовление модели «Обезьянка -  барабанщица». 1
6 Изготовление модели «Обезьянка -  барабанщица». 1
7 Изготовление модели «Порхающая птица». 1
8 Изготовление модели «Рычащий лев». 1
9 Изготовление модели «Умная вертушка». 1
10 Изготовление модели «Непотопляемый парусник». 1
11 Изготовление модели «Непотопляемый парусник». 1
12 Изготовление модели «Спасение самолета». 1
13 Изготовление модели «Спасение от великана». 1
14 Изготовление модели «Вратарь». 1
15 Изготовление модели «Нападающий». 1
16 Изготовление модели «Ликующие болельщики». 1
17 Проект «LEGO и сказки». Защита проектов. 1

Всего: 17

3 класс
«Учимся решать логические задачи»
Планируемые результаты 
Личностные:
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи
- соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.
- любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 
преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
- умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 
мнение
Получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
Метапредметные:
Регулятивные:
-  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
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-  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
формах;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления
Получат возможность научиться:
-  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 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия
Познавательные:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  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;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач 
Получат возможность научиться:
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи 
Коммуникативные:
-  выражать в речи свои мысли и действия;
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-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 
а что нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия 
Получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
совместной деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
Предметные:
Числа и величины
-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку 
Выпускник получит возможность научиться:
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия
Работа с текстовыми задачами
-  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Работа с информацией
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
Содержание курса:
- построение цепочки умозаключений, рассуждений, истинных высказываний
- решение логических задач табличным способом
- решение логических задач исследовательским методом
- математические, вербальные и графические модели
- задачи на перевозки и способы их решения (описания процессов перевозок)
- описание процесса перевоза табличным способом
- анализ различных вариантов действий с целью выбора оптимального
- способ решения логических задач на основе выдвижения и анализа всевозможных 
гипотез
- представление процесса анализа гипотез в табличной форме
- работа по плану

№п/п Тема занятия Количество
разделов

1 Решение логических задач табличным способом 1
2 Понятия «истинно», «ложно». Графические модели 1
3 Построение умозаключений. Построение цепочки умозаключений. 

Рассуждения
1

4 Решение задач на перевозки. Задачи на перевозки 1
5 Символические, вербальные и графические модели при решении 

логических задач
1

6 Исследовательский метод решения логических задач 1
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7 Решение логических задач исследовательским методом. 1
8 Задачи на перевозки. Выдвижение гипотез. 1
9 Наглядное направление текстовых данных 1
10 Решение логических задач через выдвижение гипотез. 1
11 Построение умозаключений 1
12 Анализ различных способов решения логических задач на перевозки 1
13 Построение цепочки умозаключений 1
14 Задачи на перевозки 1
15 Решение логических задач через выдвижение гипотез 1
16 Истинные и ложные высказывания. Анализ гипотез 1
17 Итоговое занятие «Математический аукцион» 1

Всего: 17

Учимся решать задачи
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 
деятельности и в повседневной жизни
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи
- соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.
- любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 
трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
- умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение 
Получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
Метапредметные:
Регулятивные:
-  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на 
её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
-  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане;
-  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 
преодоления
Получат возможность научиться:
-  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 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
Познавательные:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
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-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач 
Получат возможность научиться:
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи 
Коммуникативные:
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что 
нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия 
Получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 
деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
Предметные:
Числа и величины
-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку 
Выпускник получит возможность научиться:
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия 
Работа с текстовыми задачами
-  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Работа с информацией
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
Тематическое планирование______________________________________________ _______________

№
п/п Наименование разделов Количество

часов
1 Составление условия задачи, используя выражение 1
2 По условию задачи, поиск ответов на вопросы. Выбор выражений, с 

записью пояснений
1

3 Оформление ответов на вопросы -  арифметическим действием. 1
4 Обозначение текста задачи -  схемой 1
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5 Составление вопросов к условию задачи 1
6 Решение задач с оформлением умозаключений в таблице 1
7 Составление условия задачи по блок- схеме и блок - схемы по условию 

задачи
1

8 1
9 Решение задач с проверкой 1
10 Выполнение решения задачи - выражением 1
11 Выбор схемы к условию задачи 1
12 Решение задач с величинами 1
13 Решение задач на движение 1
14 Решение задач двумя способами 1
15 Выбор схемы к условию, решение двумя способами, изменение числовых 

значений в условии задач
1

16 Решение задач уравнением 1
17 Итоговое занятие «Математический аукцион» 1

Всего: 17

Учимся решать логические задачи
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 
деятельности и в повседневной жизни
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи
- соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.
- любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 
трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
- умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение 
Получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
Метапредметные:
Регулятивные:
-  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на 
её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
-  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане;
-  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 
преодоления
Получат возможность научиться:
-  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 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
Познавательные:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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-  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;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач 
Получат возможность научиться:
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи 
Коммуникативные:
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что 
нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия
Получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 
деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
Предметные:
- анализировать текст и выявлять в нём существенную информацию для ответа на вопрос задачи
- рассуждать путём построения цепочки умозаключений, в том числе дополнить пропуски в 
рассуждениях
- оформлять рассуждения в таблице
- решать задачи на перевозки, т.е. моделировать процесс перевозки в соответствии с условием 
задачи
- решать логические задачи на основе выдвижения и проверки различных гипотез 
(исследовательские задачи)
Содержание программы:
Задачи на переливание -  5 часов
Задачи на составление вопросов (про честных и лжецов) -  5 часов 
Задачи на взвешивание -  6 часов 
Итоговое занятие -  1 час
Тематическое планирование________________________________________________________
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

Задачи на переливание 5
Задачи на составление вопросов (про честных и лжецов) 5
Задачи на взвешивание 6
Итоговое занятие 1
Всего: 17

«К тайнам русского языка»
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3 класс
Планируемые результаты 
Личностные результаты
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к 
чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к 
созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное 
слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 
и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 
рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы.
Предметные результаты
умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий;
умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах,
находитьоднокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи;
овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского
языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов:
«Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика», «Морфология».
Содержание разделов программы 
Раздел 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости.
Раздел 2. Словообразование.
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 
штурм».
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 3. Лексика.
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Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 
словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 
заданной ситуации.
Раздел 6. Игротека.
Практика: логически-поисковые задания, направленные способностей, отгадывание 
загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и 
развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 
Тематическое планирование___________________________________________________
№п/п Наименование разделов Количество

часов
1 Да здравствует русский язык 1
2 Вежливые слова 1
3 Поговорки и пословицы 1
4 Игротека. Использование в речи вежливых слов 1
5 Запоминаем словарные слова 1
6 Растения и животные во фразеологизмах 1
7 Игротека. Использование фразеологизмов в речи 1
8 Как морфология порядок навела 1
9 Игры с пословицами. Употребление пословиц в речи 1
10 Кое-что о местоимении 1
11 Состав слова. Основа слова. Формы слова. Игротека. Разбор слова по 

составу
1

12 Учимся писать «не» с глаголами 1
13 Игротека. В гостях у глагола 1
14 Его величество ударение 1
15 Поговорим о падежах 1
16 Сложные слова. От архаизмов до неологизмов 1
17 По страницам энциклопедий 1

Всего: 17

Тайны нашего языка
4 класс
Планируемые результаты:
Личностные:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
точка или восклицательный знак).
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- определять и формулировать цель своей деятельности с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- учиться работать по предложенному учителем плану
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Познавательные:
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 
Предметные:
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.
- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.
- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное.
- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.
- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи;
- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.
Содержание программы:
Раздел 1 - Звуки и буквы
Раздел 2 -  Состав слова
Раздел 3 -  Лексическое значение слова
Раздел 4 -  Части речи
Раздел 5 -  Слово. Предложение. Текст
Раздел 6 -  Орфография. Пунктуация
Раздел 7 -  Развитие речи

Тематическое планирование
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№п/п Наименование разделов Количество часов
1 Звуки и буквы 2
2 Состав слова 4
3 Лексическое значение слова 2
4 Части речи 3
5 Слово. Предложение. Текст 3
6 Орфография. Пунктуация 2
7 Развитие речи 1

Всего: 17

Информатика
3 класс

Планируемые результаты 
Личностные:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 
деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
Метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) использование знаково- символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска в справочных источниках сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 
процессов и явлений действительности;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
Предметные:
1) владение базовым понятийным аппаратом: - цепочка (конечная последовательность);- мешок 
(неупорядоченная совокупность);- одномерная и двумерная таблицы;- круговая и столбчатая 
диаграммы; - утверждения, логические значения утверждений;- исполнитель, система команд и 
ограничений, конструкция повторения;- дерево, понятия, связанные со структурой дерева;- игра с 
полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, 
выигрышная стратегия;
2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 
решению математических и неинформатических задач: - выделение, построение и достраивание по
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системе условий: цепочки, дерева, мешка;- проведение полного перебора объектов;- определение 
значения истинности утверждений для данного объекта;- понимание описания объекта с 
помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, 
есть/нет, всего, не; - использование имён для указания нужных объектов;- использование 
справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, толковых 
и др.) и энциклопедий;- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 
числе расположение слов в словарном порядке;- выполнение инструкций и алгоритмов для 
решения некоторой практической или учебной задачи;- достраивание, построение и выполнение 
программ для исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; использование 
дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания 
структуры;- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;- построение и 
использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления информации;- 
построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления 
информации; - использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма
Содержание курса 
Правила игры
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 
рабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов. Базисные объекты и их свойства. Допустимые 
действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 
объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 
различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 
наложением. Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 
обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.
Области
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке. 
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. 
Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, 
предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий и предыдущий. 
Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке 
предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, 
второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, 
связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, 
первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, 
цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для 
элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, 
состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование 
как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 
Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 
разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин 
цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех 
объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. 
Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых 
невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 
имеют смысла.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 
Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском 
тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок 
слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 
толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач
Основы теории алгоритмов

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 
инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию.
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Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта 
областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. 
Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка 
команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату 
её выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка 
выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком 
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 
вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин дерева. 
Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево 
перебора). Дерево вычисления арифметического выражения..
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 
информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с 
полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и 
проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 
стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для классификации 
объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта 
букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и 
представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 
(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 
заполнение таблицы, построение диаграмм._
Решение практических задач

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения 
задачи на подзадачи и группового разделения труда. Изготовление телесной модели цепочки 
бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку). Решение 
проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности задач на 
сопоставление объекта с его описанием.
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах. Поиск двух 
одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов путём 
построения сводной таблицы. Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях. 
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 
алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации. Изучение способов 
проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления победителя в ходе 
решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе. Сбор 
информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также 
круговых и столбчатых диаграмм. Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, 
построение выигрышной стратегии.
Тематическое планирование

№п/п Наименование разделов Количество часов

1 -  часть курса 1
1 Раскрась как хочешь. Правило раскрашивания. Цвет 1
2 Области 1
3 Одинаковые (такая же). Разные 1
4 Обведи. Соедини 1
5 Бусины. Одинаковые бусины. Разные бусины 1
6 Проект «Моё имя» 1
7 Нарисуй в окне. Вырежи и наклей в окно 1
8 Все, каждый. Буквы и цифры 1
9 Цепочка: бусины в цепочке 1
10 Сколько всего областей 1
11 Истинные и ложные утверждения 1
12 Есть — нет 1
13 Одинаковые цепочки. Разные цепочки 1
14 Бусины в цепочке 1
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15 Проект «Разделяй и властвуй» 1
16 Выравнивание, решение необязательных и трудных задач 1
17 Алфавитная цепочка. Слово 1
18 Раньше — позже 1
19 Имена. Если бусина не одна. Если бусины нет 1
20 Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 1
21 Словарь 1
22 Бусины в цепочке 1
23 Мешок 1
24 Одинаковые и разные мешки 1
25 Мешок бусин цепочки 1
26 Мешок бусин цепочки 1
27 Таблица для мешка (одномерная) 1
28 Проект «Фантастический зверь» 1

2 -  я часть курса
29 Длина цепочки 1
30 Цепочка цепочек 1
31 Таблица для мешка (по двум признакам) 1
32 Проект «Одинаковые мешки» 1
33 Словарный порядок. Дефис и апостроф 1
34 Проект «Лексикографический порядок» 1

Всего: 34

Информатика
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 
деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) использование знаково- символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска в справочных источниках сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 
процессов и явлений действительности;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
Предметные:
1) владение базовым понятийным аппаратом: - цепочка (конечная последовательность);- мешок 
(неупорядоченная совокупность);- одномерная и двумерная таблицы;- круговая и столбчатая 
диаграммы; - утверждения, логические значения утверждений;- исполнитель, система команд и 
ограничений, конструкция повторения;- дерево, понятия, связанные со структурой дерева;- игра с 
полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, 
выигрышная стратегия;
2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 
решению математических и неинформатических задач: - выделение, построение и достраивание по 
системе условий: цепочки, дерева, мешка;- проведение полного перебора объектов;- определение 
значения истинности утверждений для данного объекта;- понимание описания объекта с 
помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, 
есть/нет, всего, не; - использование имён для указания нужных объектов;- использование 
справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, толковых 
и др.) и энциклопедий;- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 
числе расположение слов в словарном порядке;- выполнение инструкций и алгоритмов для 
решения некоторой практической или учебной задачи;- достраивание, построение и выполнение 
программ для исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; использование 
дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания 
структуры;- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;- построение и 
использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления информации;- 
построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления 
информации; - использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма
Содержание курса 
Правила игры
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 
рабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов. Базисные объекты и их свойства. Допустимые 
действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 
объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 
различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 
наложением. Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 
обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.
Области
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке. 
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. 
Общий порядок элементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, 
предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий и предыдущий. 
Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в
которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от 
конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для 
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 
второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: 
цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым 
и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка 
цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания 
цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из 
нескольких элементов.
Мешок
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Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 
разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин 
цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех 
объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. 
Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых 
невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 
имеют смысла.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 
Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском 
тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок 
слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 
толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач
Основы теории алгоритмов

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 
инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 
Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта 
областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 
учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 
Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 
программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения в программах 
для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 
вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин дерева. 
Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево 
перебора). Дерево вычисления арифметического выражения..
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 
информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с 
полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и 
проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 
стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для классификации 
объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта 
букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и 
представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 
(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 
заполнение таблицы, построение диаграмм._
Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения 
задачи на подзадачи и группового разделения труда. Изготовление телесной модели цепочки 
бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку). Решение 
проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности задач на 
сопоставление объекта с его описанием.
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах. Поиск двух 
одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов путём 
построения сводной таблицы. Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях. 
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 
алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации. Изучение способов 
проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления победителя в ходе 
решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе. Сбор 
информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также
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круговых и столбчатых диаграмм. Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, 
построение выигрышной стратегии.
Тематическое планирование____________________________________________ ____________________
№п/п Наименование Количество часов
1 Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие вершины. 1
2 Уровень вершины дерева. 1
3 1
4 Робик. Команды для Робика. 1
5 1
6 Перед каждой бусиной. После каждой бусины 1
7 1
8 Склеивание цепочек. 1
9 1
10 Проект «Определение дерева по веточкам и почкам» 1
11 Путь дерева 1
12 Все пути дерева 1
13 1
14 Деревья потомков 1
15 Проект «Сортировка слиянием» 1

16 Робик. Конструкция повторения. 1
17 1
18 Склеивание мешков цепочек 1
19 1
20 Таблица для склеивания мешков 1
21 Проект «Турниры и соревнования», 1 -  я часть 1
22 1
23 Проект «Турниры и соревнования», 2-я часть. Круговой турнир. 

«Крестики -  нолики»
1

24 Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 1
25 Игра «Камешки» 1
26 Игра «Ползунок». Игра «Сим» 1
27 Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции 1
28 Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 1
29 Дерево игры 1
30 Дерево вычислений 1
31 Робик. Цепочка выполнения программы. 1
32 Дерево выполнения программы 1
33 Дерево всех вариантов 1
34 Выравнивание, решение необязательных и трудных задач 1

Всего: 34

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Акварелька 
1 класс
Планируемые результаты 

Личностные:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения соб
ственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений ис
кусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);



- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные
Метапредметными результатами изучения программы «Акварелька» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 
проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать свое предположение (версию) ;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения зада
ния материалов и инструментов;
-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложен
ному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
- учиться совместно с учителем и другим учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по
мощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую -  изделия, художествен
ные образы.
Коммуникативные:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других. Средством формирования этих действий служит 
технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметные:
- Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:

- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, 
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, 
рельеф, мозаика.
- Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 
изобразительного искусства знаний.
Содержание программы 
Наблюдаем и изображаем осень.
Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). 
Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок.
В чем красота зимы?
Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 
его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега.
Мы и наши друзья.
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Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 
рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов 
семьи.
Какого цвета весна и лето?
Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения -  
монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 
Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки.
Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во часов

1 Наблюдаем и изображаем осень 8
2 В чем красота зимы? 7
3 Мы и наши друзья 8
4 Какого цвета весна и лето? 11

Всего: 34

Волшебный пластилин 
1-2 класс

Планируемые результаты:
Личностные:
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;
- ориентации на понимание причин успеха или неуспеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
-заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию.
Школьники получат возможность для формирования:
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 
на
эстетическом уровне;
- эмоционально -  ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей.
Метапредметные рузультаты 
Регулятивные:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 
посредством различных технологий;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок.
Школьники получат возможность научиться:
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
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действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно -  прикладного искусства, 
художественного конструирования ;
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла;
Познавательные:
- различать изученные виды декоративно -  прикладного искусства, представлять их место 
и роль в жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве;
- осваивать особенности художественно -  выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно -  прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства;
- художественно -  образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно -  прикладного 
искусства;
Коммуникативные
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми
- формировать собственное мнение и позицию;
Школьники получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
Предметные результаты
-уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 
-понимать образную сущность искусства;
-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 
пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 
природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка.
--выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 
-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 
человека, животного.
Содержание курса
1 класс
Исходные формы. Выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, конуса, 
цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти формы делать, но в основном 
предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая акцента на



413

качестве исполнения. Основная задача здесь -  научить видеть правильную 
геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии 
Доработка исходных форм. Выполнение более сложных изделий, когда исходные 
формы дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще 
более усложняются.
Сложные изделия. Выполнение более сложных изделий. Каждая тема этого раздела 
включает изготовление 2-5 новых предметов и охватывает все полученные навыки: 
изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1 Исходные формы. 6
2 Доработка исходных форм 11
3 Сложные изделия. 16

Всего: 33

Содержание курса
2 класс

Мир природы. Лепка овощей, фруктов, кузнечика, бабочки, стрекозы, жуков, пауков. 
Композиция “Подводный мир”. Передача различия в форме овощей и характерные 
особенности, используя нужные исходные формы (например, свекла-шар, морковь-конус 
Мир животных. Лепим зоосад. (Лев, тигрёнок, жираф, зебра, носорог, бегемот).
Птица. (Сова, воробышек, сорока, ворона, тетерев). Выражение характера животных в 
выразительно позе (белка, лиса и т.д., по выбору). Разнообразие форм животного мира, о 
понятии пластика, анализ строения фигуры животного, научить собрать фигуру 
животного из доработанных исходных форм, передачи в динамике, знакомство с 
художниками-анималистами, их произведениями.
Мир человека. Зимние игры. Лепка фигуры человека в движении: “Я на лыжах”, “Я на 
коньках” и т.д. Сказочный олень. Лепка по представлению. Русский пряник. Ваза для 
цветов Тарелка, украшенная рельефом. Знакомство с новым видом народного творчества, 
обучение приемам переработки форм предметов окружающего мира (растительных, 
животных, техники) в декоративную композицию; технических приемы изготовления 
рельефа. Ваза для цветов. Её предназначение разнообразие их форм, лепка вазы и 
украшение ее (можно использовать за основу банку), развитие моторику пальцев, 
эстетическое восприятие. Тарелка, украшенная рельефом -настенное панно 
Мир фантазий. Композиция “Древний мир”. (Лепка динозавров, мамонтов и т.д.) Лепка 
диковинных сосудов. Декоративные пластины. Барельеф. для объемных форм, 
пользоваться схемами с условными обозначениями , соблюдение формы деталей и их 
соразмерность в изделии и изделий в композиции, знания исходных форм и приемы их 
доработки, использование плоские рисованные
Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1 Мир природы. 3
2 Мир животных 8
3 Мир человека 11
4 Мир фантазий 12

Всего: 34

Самоделкин» 
1-2 классы
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Планируемые результаты:
Личностные:
положительное отношение к занятиям
Учащиеся получат возможность для формирования:
познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 
материала;
уважительного отношения к людям труда;
внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 
материала;
эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
Предметные:
Учащиеся получат возможность научиться:
организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 
соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 
экономно использовать материалы при изготовлении моделей; 
выполнять различные виды отделки и декорирования;
удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов моделей: по образцу, 
на заданную тему, по своему желанию.
Метапредметные:
Личностные:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 
Познавательные:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза.
Коммуникативные:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
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Содержание работы:
I. «Работа с бумагой и картоном».
Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 
деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем 
бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор 
инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги -  способность сохранять ту 
форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неё различные поделки, 
игрушки, а так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 
Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие -  развивает мелкую моторику, 
фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного 
творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного 
искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.
Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».

II. «Работа с природным материалом». _Работа с природным материалом заключает в 
себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания 
бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.
Темы для бесед: «Флористика».
III. «Работа с тканью».
В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по 
конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется 
представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать 
используемый в работе материал, развивается художественный вкус, формируются 
профессиональные навыки.
Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?»
IV. «Рукоделие из ниток».
Нитки -  один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-фона 
можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы.
Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 
изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы 
знакомы с самых ранних лет. Ниткография, техника изонить также применяет в своей 
работе нитки.
V. «Работа с бросовым материалом».
«Бросовый материал -  это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 
использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. Сейчас стало модным 
говорить об экологии, о новых способах использования мусора для всеобщего блага. Но 
мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости, которую доставляют 
детям творчество, рукоделие. Практически каждый день мы выбрасываем пластиковые 
бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, 
старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от конфет и т.д. И вряд ли 
задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить новое применение, став 
основой для оригинальной детской поделки или увлекательной игрушки. Ненужные вещи, 
от которых мы стремимся избавиться как можно скорее, несут в себе множество 
возможностей для такого творчества.
Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 
детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали 
из различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, 
техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей 
об окружающем мире.
Тематический планирование

№
п/п

Тема занятия
Кол-во часов

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 1
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I Работа с бумагой и картоном 10
II. «Работа с природным материалом». 4
III. «Работа с тканью». 5
IV. Рукоделие из ниток 7
V Работа с бросовым материалом 7

Итого 34

Бумажный мир
1 класс
Планируемые результаты:
Личностные:
учебно -  познавательного интерес к бумагопластике;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира;
навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;
ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию.
Получат возможность для формирования:
устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 
на эстетическом уровне;
эмоционально -  ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей.
Метапредметные:
Регулятивные
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;
учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 
различных технологий;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок.
Получат возможность научиться:
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
пользоваться средствами выразительности языка бумагопластики, художественного 
конструирования;
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моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы средствами бумагопластики;
осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации;
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного замысла.
Познавательные
различать изученные виды бумагопластики, представлять их место и роль в жизни 
человека и общества;
приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве;
осваивать особенности художественно -  выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в бумагопластике;
развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства;
художественно -  образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;
развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным изделиям бумагопластики.
Получат возможность научиться:
создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
понимать культурно -  историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, и уважать их.
Коммуникативные
первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми; 
формировать собственное мнение и позицию;
Получат возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
Предметные
уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 
понимать образную сущность искусства;
выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
создавать средствами бумагопластики выразительные образы природы, человека, 
животного.
Содержание курса:
1 класс
1.Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Особенности материала, 
внешнего вида изделий декоративного искусства. Организация рабочего места, техника 
безопасного труда. Восприятие и анализ информации. Контроль и корректировка хода 
работы. Общее понятие о материале, его происхождении, истории предмета. 
Исследование элементарных свойств материала. Подготовка материала к работе. 
Экономное расходование материалов. Основные элементы складывания.
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2.Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 
технологическом процессе. Название и выполнение основных технологических операций. 
Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по образцу, 
технологической карте. Общее представление о конструировании изделий. Изделие, 
деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. 
Виды и способы складывания формы треугольник. Разные виды треугольников.
3.Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 
технологическом процессе. Название и выполнение основных технологических операций. 
Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по чертежу, образцу, 
схеме. Способ складывания формы воздушный змей. Разные способы получения 
квадрата. Декоративное оформление изделий. Выполнять действия, следуя алгоритму.
4.Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 
технологическом процессе. Название и выполнение основных операций. Виды условных 
графических изображений. Изготовление изделий по чертежу, образцу, технологической 
карте. Складывание формы двойной треугольник. Выполнять действия, используя 
порядок, предложенный схемой. Различать часто встречающиеся условные обозначения в 
оригами.
5.Общее представление о работе с бумагой. Выполнение основных операций по их 
названию. Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по 
технологической карте. Складывание формы конверт и выполнение изделий на ее основе. 
Выполнять действия по технологической карте. Читать часто встречающиеся условные 
обозначения в оригами.
б.Название и выполнение основных операций. Виды условных графических изображений. 
Изготовление изделий по чертежу, образцу, технологической карте. Складывание базовой 
формы рыба. Выполнять действия, используя порядок, предложенный схемой. Читать 
часто встречающиеся условные обозначения в оригами.

№
п/п

Наименование раздела Количество
часов

1 Введение 4
2 Базовая форма треугольник 9
3 Базовая форма воздушный змей 5
4 Базовая форма двойной треугольник 5
5 Базовая форма конверт 5
6 Базовая форма рыба 5

Всего : 33

Содержание курса
2 класс
Обрывная аппликация. Один из видов многогранной техники аппликации. Всё просто, 
как в выкладывании мозаики. Основой является — лист картона, материал — 
разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и 
ваши руки. Составляя картину из разноцветных кусочков бумаги, их предварительно 
смачивают и обрывают по контуру из целого листа. В результате возникает эффект 
акварельной или даже масленой живописи.
Аппликация из геометрических форм. Геометрическая аппликация является одним из 
многих видов аппликации, который положительно влияет на развитие мелкой моторики, 
фантазии и усидчивости ребенка. К тому же, во время такой поделки из цветной бумаги -  
аппликации, ребенок учится различать всевозможные геометрические фигуры, их 
размеры и цвета, применять их сочетания для создания интересных картинок. 
Аппликации из гофрированной бумаги. Тонкая цветная гофрированная бумага — 
универсальный материал для поделок. Гофрированная бумага оформлена в рулоны. 
Высота рулона от 50 см, а в ширину — около двух метров. Бумага хорошо пропускает
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свет и поэтому кажется более светлой. Для поделок из гофрированной бумаги в качестве 
фона лучше использовать картон. Для закрепления деталей из бумаги использовать клей- 
карандаш. Бумагу можно тянуть, скручивать, рвать, мять, складывать и резать, что дает 
большой простор для ее применения в творчестве.
Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята 
окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков 
гофрированной (креповой) бумаги или простых столовых салфеток.
Оригами. Вид декоративно-прикладного искусства, древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и 
была изобретена бумага. Для занятий нужна лишь бумага и ножницы. Складывание 
оригами развивает навык понимания и следования образцу -  схеме, обучает 
изготовлению фигурок животных и предметов быта (например, конверт, стаканчик). 
Айрис-фолдинг. Техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 
закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, 
зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и 
название техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды), местные мастера 
выполняли свои работы из цветной бумаги. В настоящее время для работы в данной 
технике используются не только различные виды цветной бумаги и картона, но и ленты. 
Сегодня такую технику применяют для украшения открыток, записок, книг, 
фотоальбомов, коллажей и т.д.
Модульное оригами. Эта увлекательная техника создания объёмных фигур из модулей, 
например, из треугольных модулей оригами, придуманных в Китае. Целая фигура 
собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по 
правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются 
путем вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не даёт 
конструкции распасться в этой технике можно создать не только фигурки, но и цветы.
Тематическое планирование
№ Наименование разделов Количество часов
1 Введение 1

2 Аппликация их гофрированной бумаги 4
3 Торцевание 4
4 Айрис -  фолдинг 5
5 Оригами 5
6 Модульное оригами 10
7 Обрывная аппликация 5

Всего: 34

Я познаю окружающий мир 
4 класс
Планируемые результаты:
Личностные:
- высокий познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
частных и общих задач;
- мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно -  познавательные и 
социальные мотивы;
- осознание условий успешности учебной деятельности;
- способность к самооценке на основе сопоставления с предложенным образцом;
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- различать способ и результат действия;
- учитывать ориентиры для выполнения действий;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и способами её 
решения;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль получаемых результатов;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
Познавательные:
- использовать знаково -  символические средства, в том числе графические модели 
(схемы, таблицы и графики), для решения поставленных задач;
- проводить сравнение и сопоставление по заданным критериям; устанавливать причинно
-  следственные связи;
- высказывать суждения об изучаемом объекте, его строении, свойствах и связях;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим алгоритмом решения поставленной задачи экспериментальным методом;
- понимать информацию, представленную в различной форме (описания, схемы, таблицы, 
графики); преобразовывать информацию из одного вида в другой;
- интерпретировать и обобщать полученную информацию;
- для поиска нужной информации использовать формальные элементы текста 
(подзаголовки, иллюстрации, сноски);
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой задачи информацию, 
участвовать в диалоге при обсуждении проводимого действий и их результатов;
- высказывать свою точку зрения о выполненной работе;
- описывать по предложенному алгоритму наблюдаемый объект или явление;
- по результатам выполненных действий находить и формулировать правила, 
закономерности и т.д.;
- выступать перед сверстниками с небольшими сообщениями, используя самостоятельно 
подготовленный иллюстрированный ряд;
- высказывать мнение о достоверности той или иной информации, восполнять проблемы в 
информации
Содержание курса:

Раздел 1 -  Человек и природа 
Раздел 2 -  Человек и общество 
Раздел 3 -  Правила безопасной жизни 

Тематическое планирование___________________________ ___________________________
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

1 Человек и природа 10
2 Человек и общество 4
3 Правила безопасной жизни 3

Всего: 17

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основы ПДД 1- 4 класс (135 ч)

Планируемые результаты

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
В результате освоения рабочей программы формируются следующие 
предметные умения:
— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 
поведения как участника движения;
— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленным ПДД в соответствующем документе);
— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
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— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
Метапредметные результаты освоения программы:
— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
— формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 
реальной обстановке;
— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.
Содержание курса

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения 
человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной 
программы рассчитана на 4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся 
получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о 
прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и 
здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 
возможностей.
Тематическое планирование

№
п/п

Содержание раздела, темы Кол-во часов 
1 класс

Кол-во часов 2 
класс

Кол-во часов 3 
класс

Кол-во часов 
4 класс

1 Дорожная грамота 10 10 10 10
2. Транспортные средства
3 Здравствуй, дорога! 3 3 3 6
4 Наш друг - светофор 3 3 3 3
5 Правила дорожного 

движения 10 10 10 4
6 Дорожные знаки 4 5 5 5

Итого 33 34 34 34
Финансовая грамотность

2 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях.
Метапредметные:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
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- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание курса:
- обмен и деньги
- семейный бюджет
Тематическое планирование_________________________________________________________________
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

1 Обмен и деньги 8
2 Семейный бюджет 8
3 Заключение 1

Всего: 17

Финансовая грамотность
3 класс

Планируемые результаты 
Личностные:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 
экономических ситуациях.
Метапредметные:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- умение слушать собеседника и вести диалог;
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- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.

Содержание курса:
- деньги, их история, виды, функции
- семейный бюджет

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов Количество часов

1 Обмен и деньги 8
2 Семейный бюджет 8
3 Заключение 1

Всего: 17

Финансовая грамотность 
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 
экономических ситуациях.
Метапредметные:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;
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- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание курса:
Модуль 1 -  Как появились деньги и какими они бывают 
Модуль 2 -  Из чего складываются доходы в семье
Модуль 3 -  Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как это избежать 
Модуль 4 -  Деньги счет любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
Тематическое планирование________________________________________________________________

№
п/п

Наименование разделов Количество разделов

1 Как появились деньги и какими они бывают 8
2 Из чего складываются доходы в семье 2
3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как это 

избежать
2

4 Деньги счет любят, или Как управлять своим кошельком, 
чтобы он не пустовал

5

Всего: 17

Программы курсов внеурочной деятельности 
Зиминской С Ш филиала МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

Внеурочная деятельность
Кружок «Радуга», 4 класс.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Радуга» разработана на основе 
Рабочей программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 
классы. Курс внеурочной деятельности «Радуга» в 4-м классе на изучение отводится 34 
часа (1 ч в неделю)
Планируемые результаты изучения курса 
Личностные универсальные учебные действия
У ученика будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно- творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 
творческой деятельности.
Ученик получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- принимать и сохранять учебно - творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
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- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки 
и учета сделанных ошибок.
Ученик получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве,
в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 
выводы.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- понимать возможность существования различных точек
зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;
- контролировать действия партнера;
- владеть монологической и диалогической формами речи 
Ученик получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
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- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь
В результате занятий по предложенному курсу ученики
получат возможность:
- развивать воображение, образное мышление, интеллект,
фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 
познавательные интересы;
- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества;
- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
областями применения;
- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов;
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 
роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;
- сформировать систему универсальных учебных действий;
- сформировать навыки работы с информацией 
Содержание курса внеурочной деятельности.
1. Рисунок, живопись. 19 ч. Рисование с натуры. Рисование по памяти. Рисование на 
темы. Иллюстрирование. Знакомство с новым способом передачи оттенков с чёткими 
гранями при переходе от оттенка к оттенку. Работа по выбору: рисование по клеточкам 
самостоятельно или поэтапная коллективная. Предметы для рисования. Техника 
растягивания штриховки. Холодные и теплые цвета. Рисование подручным материалом. 
Использование бросового материала для дизайна и украшения знакомство с законченной 
работой,темой.
2.Декоративная работа. 9 ч. Аппликация Аппликация из кусочков ткани. Пригодится и 
ситец, и парча. Так, на одной из тканей изображены цветы. Их вырезают по контуру, наклеивают 
(только клейстером или другим хорошим клеем), а затем подрисовывают стол или вазу. 
Получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые могут хорошо послужить в 
качестве домика или туловища животного, или красивого зонтика.
3.Декоративная работа. 3ч. Лепка. Лепка по памяти, представлению зверей,птиц. 
Групповая работа
4 Восприятие произведений искусства. 4 ч. Комбинированная работа. Аппликация, 
рисование. Лепка основы. Роспись подковы. Композиция из нарисованных цветов и 
вырезанных из цветной бумаги стеблей

Тематическое планирование
№
п/п

Тема Количество часов

1. Рисунок, живопись. 19 ч.

1 Рисование с натуры. Красота формы листьев. Веточки 
деревьев с почками(верба,тополь)

1

2 Красота формы листьев (лепка листьев).Рисование 
листьев деревьев, кустарников с осенней окраской

1
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(осина, клён, дуб)

3 Рисование листьев. Рисование цветов 1

4 Рисование по представлению форы листьев 1

5 Рисование по памяти. Фрукты, овощи, животные 
(заяц, снегирь, жук, шмель)

1

6 Предметы быта(лейка,миска и т.д) 1

7 Узор из и прямоугольников. Игрушечные машины 1

8 Узор из и прямоугольников. Народные игрушки 1

9 Лепка из соленого теста .выполнение графических и 
художественных упражнений

10 Рисование на темы . Рисунок «Осень в саду», «Летят 
журавли»

1

11 «В сказочном подводном мире» 1

12 «Полёт на другую планету»(«Весёлый поезд», 
«Весеннее солнце»)

1

13 «Дом, в котором ты живешь» 1

14 Иллюстрирование «Сивка - бурка»,«Петушок - 
золотой гребешок» др.

1

15 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» др. 1

16 «Красная шапочка» , «Серая шейка»др. 1

17 «Сказка о царе Салтане» др. 1

18 «Золотой ключик» др 1

2. Декоративная работа.9ч

19 Эскиз предметов, для 5 крашений, которых 
применяются узоры в полосе, 
прямоугольнике. (цветы, листья, ягоды, 
птицы, рыбы)

1

20 Эскизы узора для коврика, закладки для книг, 
тарелочки, сумочки, салфетки

1

21 Эскиз росписи игрушки по выбору детей по 
образцам

1

22 Эскиз росписи -гашений на ёлки (шарики, 
гирлянды)

1

23 Эскиз карнавальных принадлежностей(маски, 
детали украшений для костюма).

1

24 Эскиз предметов быта,украшенных узором 
(варежка,косынка,фартук,чайник,ложка)

1

25 Эскиз предметов быта,украшенных узором 
(шляпа,валенок,свитер,шарф)

1
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26 Эскиз сувениров, сконструированных из 
пустых коробок(весёлые игрушки, игольница - 
цветок, игольница -грибок)

1

27 Аппликация. Составление мозаичного панно 
на темы «Осеннее кружево листьев», «В 
царстве прекрасных снежинок», «Красота 
цветов»

1

3. Декоративная работа.2ч

28 Лепка птиц и зверей по памяти, представлению 1

29 Лепка фигурок по мотивом народных игрушек 1

4. Искусство вокруг нас. 4ч
30 Открытка к 9 мая. Гвоздики. 1

31 Голубь мира 2

32 Гирлянда из цветов и стеблей 1

Итого 34

Кружок «Азбука нравственности», 2 класс, 1 час в неделю 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы:

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося сформированы:

1) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
2) начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
3) уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.
4) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
5) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;
6) эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
1. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в 
сотрудничестве с учителем;
«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
2. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и других 
людей.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;
•строить сообщения в устной и письменной форме;
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов.

Содержание курса внеурочной деятельности

Раздел 1: Культура общения ( 8 часов )
Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Традиции 
общения в семье. Культура общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура 
спора. В мире мудрых мыслей.

Раздел 2: Самовоспитание (5 часов)
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. О хороших и дурных привычках.
О терпении.

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (15 часа)

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если ...?. 
Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащить и рыбку из пруда. 
Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Детям о честности.. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый 
друг, мой друг бесценный. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей.

Раздел 4: Искусство и нравственность (6 часов)
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 
былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 
литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев.

Тематическое планирование
№ Тема раздела Количество часов

1. Раздел №1 Культура общения .. 8

2. Раздел №2 Самовоспитание. 5

3. Раздел №3 Общечеловеческие нормы нравственности. 15

4. Раздел №4 Искусство и нравственность. 6

Кружок «Занимательная математика», 4 класс, 1 час в неделю

Планируемые результаты
Личностные
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи, к общим способам решения задач;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи;

• внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании 
положительных эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли 
и целеустремлённости к достижению результата.

Регулятивные:
• принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем 

ставитьновые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• 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 концедействия.

Познавательные:
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 
следственных связей;

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.

Предметные
• иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;
• устанавливать закономерность и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу;
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• группировать и классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия;

• использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений;

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.);

• находить разные способы решения задачи;
• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 
контрпример, опровергающий ложное утверждение;

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников;

• структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и
диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять 
готовые формы, представлять, анализировать и интерпретировать
данные, делать выводы из структурированной информации;

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм.

Содержание программы
Содержание программы соответствует основным темам ПООП НОО по
математике. При реализации программы используются задания, направленные на 
формирование у учащихся логических умений; развитие таких качеств мышления, 
как гибкость, креативность, критичность; обучение приёмам работы с текстовой 
задачей (анализ текста, моделирование, планирование решения), рациональным 
приёмам вычислений; формирование пространственных представлений у младших 
школьников. Основное содержание программы представлено разделами
«Логические и комбинаторные задачи», «Арифметические действия и задачи», 
«Работа с информацией», «Геометрические фигуры и величины».

№ Тема Характеристика деятельности

Логические и комбинаторные задачи, задачи на множества
1. Комбинаторные

задачи
Решать разные виды комбинаторных задач способом 
систематического перебора, составляя таблицу. 
Прогнозировать изменение ответа задачи при изменении 
условия

2. Логические задачи Определять истинные и ложные высказывания. Строить 
логическое рассуждение. Устанавливать причинно
следственные связи. Использовать таблицу для решения 
задач.

3. Задачи на множества Устанавливать соответствие между условием и вопросом 
задачи. Анализировать схему. Моделировать условие 
задачи, используя схему «круги Эйлера». 
Классифицировать объекты. Строить логическое 
рассуждение. Планировать решение задачи

Арифметические действия и задачи

4. Задачи на части Моделировать условие задачи с помощью схемы.
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Планировать решение задачи. Решать практические 
задачи, связанные с повседневной жизнью

5. Чётные/нечётные
числа

Высказывать предположения, проверять их в 
практической деятельности. Обосновывать свою точку 
зрения. Выполнять прикидку результата. Группировать 
объекты по различным признакам

6. Многозначные числа Анализировать математические записи, выделять 
существенные признаки. Осуществлять синтез как 
составление целого из частей

7. Числовые
выражения. Порядок 
действий

Осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты. Определять закономерности, следовать 
правилу

8. Задачи на 
взвешивание

Анализировать текст задачи. Устанавливать взаимосвязи 
между величинами. Планировать решение задачи. 
Предлагать разные способы решения задачи

9. Решение задач с
пропорциональными
величинами

Анализировать таблицу. Определять зависимость одной 
величины от двух других. Прогнозировать изменение 
третьего пропорционального. Решать практические 
задачи, связанные с повседневной жизнью

10. Возраст. Время. Понимать соотношение понятий «раньше-позже» и 
«старше-младше». Анализировать текст задачи 
Моделировать условие задачи с помощью схемы, 
устанавливая взаимосвязи между величинами. 
Использовать часы и календарь для решения 
практических задач, связанных с повседневной жизнью. 
Складывать и вычитать единицы времени.

11. Числа от 1 до 1000 Записывать трёхзначные числа, используя разные знаки: 
арабские, римские, египетские цифры. Устанавливать 
соответствие между разными способами записи чисел

12. Рациональные
вычисления

Находить значения выражений, используя свойства 
арифметических действий. Выполнять прикидку. 
Предлагать и объяснять удобные способы вычислений

13. Решение задач Предлагать разные способы решения задач, выбирать из 
них оптимальные. Решать задачу с помощью рисунка и 
рассуждений. Решать задачи на деление с остатком, 
связанные с повседневной жизнью

14. Дроби. Решение 
задач

Решать задачи на дроби с помощью схемы. Решать задачи 
разными способами

15. Рациональные
вычисления

Анализировать числовые выражения, обобщать 
наблюдения. Находить значения выражений, используя 
свойства арифметических действий. Выполнять прикидку 
Предлагать и объяснять удобные способы вычислений

16. Задачи на движение Понимать зависимость между величинами
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«скорость/время/расстояние», использовать её для 
решения задач.Соотносить разные единицы измерения 
скорости. Решать задачи на разные виды движения, в том 
числе, движение по воде. Моделировать условие задачи с 
помощью чертежа. Планировать решение задачи, 
следовать плану

17. Арифметические
ребусы

Применять алгоритмы выполнения арифметических 
действий в нестандартных ситуациях. Осуществлять 
синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты.

Работа с информацией

18. Таблицы Заполнять и анализировать таблицу. Выявлять 
закономерности. Решать задачи с помощью таблицы. 
Соотносить разные способы представления информации: 
текст, таблицу, диаграмму. Сравнивать разные виды 
таблиц.Делать выводы. Оформлять результаты мини
исследования с использованием таблиц и диаграмм, в том 
числе с использованием программы Excel

19. Задачи-расчёты Соотносить текст и таблицу. Читать таблицу, определять 
связи между величинами. Решать практические задачи, 
связанные с повседневной жизнью. Выбирать и 
обосновывать оптимальный способ решения проблемы

Геометрические фигуры и величины

20. Треугольник.
Периметр
многоугольника

Решать задачи на построения. Группировать 
геометрические фигуры по существенному признаку 
Понимать взаимосвязь между периметром 
геометрической фигуры и длинами её сторон. Выполнять 
построения. Решать задачи геометрического содержания 
разными способами

21. Площадь
прямоугольника

Вычислять площадь фигур сложной формы.мПонимать 
взаимосвязь междуипериметром и площадью 
прямоугольника

22. Зеркальное 
отражение фигур

Чертить фигуры в зеркальном отражении. Выполнять 
практические действия для решения задачи.

23. Многоугольники. 
Танграм. Тетрамино.

Ориентироваться на плоскости. Решать задачи 
практическим способом. Решать задачи на построения.

24. Геометрические тела Выполнять модели геометрических тел. Понимать 
принцип построения развёртки геометрических тел. 
Использовать модели и развёртку для решения задач

25. Симметрия Иметь представление о симметрии, оси симметрии. 
Достраивать симметричные фигуры по клеточкам. 
Выполнять практические действия для решения задачи

Тематическое планирование
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№ Тема Количество
часов

1. Логические и комбинаторные задачи, задачи на множества 7

2. Арифметические действия и задачи 17

3. Работа с информацией 4

4. Геометрические фигуры и величины 6

Итого 34

Кружок «Секреты творчества»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Секреты творчества» ориентирована на 

учащихся 2 класса и разработана на основе авторской программы: Просняковой Т.Н. 
Курса «Художественное творчество: станем волшебниками». 1-4 классы. Учебное 
пособие для дополнительного образования. Рассчитана на 34 часа по 1 занятию в неделю 
продолжительностью по 35-40 минут (всего 34 ч)

Планируемые результаты освоения учебного курса«Секреты творчества» 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы:

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

• стойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым
способам исследования технологий и материалов, новым способам
самовыражения;

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
• выраженной познавательной мотивации;
• стойчивого интереса к новым способам познания;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой

деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:

• принимать и сохранять учебно_творческую задачу;
• учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
• планировать свои действия;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять познавательную инициативу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
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• осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
художественно_творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 
пространстве Интернета;

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов;

• высказываться в устной и письменной форме;
• анализировать объекты, выделять главное;
• осуществлять синтез (целое из частей);
• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
• устанавливать причинно_следственные связи;
• строить рассуждения об объекте;
• обобщать (выделять класс объектов по какому_либо признаку);
• подводить под понятие;
• устанавливать аналогии;
• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:

• существлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

• понимать возможность существования различных точек зрения и различных 
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;

• учитывать разные мнения;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться, приходить к общему решению;
• соблюдать корректность в высказываниях;
• задавать вопросы по существу;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;
• контролировать действия партнера;
• владеть монологической и диалогической формами речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
• читывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
• учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.
В результате занятий по предложенному курсу учащиеся
получат возможность:

• развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 
интересы;

• расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества;

• познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 
и областями применения;

• познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных
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материалов;
• использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;
• создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища;

• достичь оптимального для каждого уровня развития;
• сформировать систему универсальных учебных действий;
• сформировать навыки работы с информацией.

Содержание учебного курса.
Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о теплых и 
холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта получения 
эмоционального изменения цвета путем насыщения его ахроматической шкалой 
(насыщение цвета белой и черной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой 
краской, и дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 
Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 
камней, сказочных персонажей.
I. Аппликация и моделирование (17 ч.)
Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. 
Аппликация из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика 
из ватных комочков. Прорезная аппликация. Гофрированные цепочки. Складывание 
гармошкой. Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Моделирование из картона. Рамочка. 
Моделирование объемного изделия из гофрокартона. Моделирование из гофрированной 
бумаги. Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. Многослойное 
торцевание на плоскости.
II Работа с пластическими материалами (4 ч.)
Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной 

основе. Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание 
смешанного пластилина проволокой. Лепка из теста.
III Секреты бумажного творчества (6 ч.)
Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. Мозайка. 
Гофрированный конструктор. Моделирование из полос. Плетение из бумаги. Аппликация. 
Мозайка из объемных деталей оригами. Коллективная работа.Мозайка из плоских деталей 
оригами.Сюжетная композиция из оригами на плоскости.Объемная композиция из 
деталей оригами. Коллективная работа.Оригами из кругов.Соединение различных техник 
в одной работе.
IV. Модульное оригами (7 ч.)
Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая аппликация из пластилина. Торцевание 
на пластилине. Разрезание слоеного пластилина

Тематическое планирование «Секреты творчества» 
при 1 часе в неделю (всего 34 часа)

№ п/п Тема раздела Количество
часов

1 Аппликация и моделирование 17

2 Работа с пластическими материалами 4
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3 Секреты бумажного творчества 6

4 Модульное оригами 7

34

Проектная деятельность «Дорогой добра»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Дорогой добра» ориентирована на 

учащихся 1 класса и разработана на основе авторской программы: Р.И. Сизова, Р.Ф. 
Селимова «Учусь создавать проекты» Учебное пособие для дополнительного 
образования. Рассчитана на 33 часа по 1 занятию в неделю продолжительностью по 35-40 
минут. 33 занятия 
Планируемые результаты 
Ученик получит возможность научиться:

• видеть проблемы;
• ставить вопросы;
• выдвигать гипотезы;
• давать определение понятиям;
• классифицировать;
• наблюдать;
• проводить эксперименты;
• делать умозаключения и выводы;
• структурировать материал;
• готовить тексты собственных докладов;
• объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности:
Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное -  почему получилось, 
почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
Целеполагать (ставить и удерживать цели);
Планировать (составлять план своей деятельности);
Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное);
Личностные
Обучающийся получит возможность для формирования:

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 
проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
деятельности;

• выраженной познавательной мотивации;
• устойчивого интереса к новым способам познания;
• адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности;
• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям.

Регулятивные
Обучающийся получит возможность для формирования:

• проявлять познавательную инициативу;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;



438

• преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно находить 
варианты решения познавательной задачи.

Познавательные
Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса.
Обучающийся будет знать:

• основы проведения исследовательской работы;
• что такое мини -  проект и творческий проект; методы исследования: наблюдение, 

опыт;
• способы поиска необходимой для исследования информации;
• правила сотрудничества в процессе исследования;
• основные логические операции, их отличительные особенности;
• правила успешной презентации работы.

Обучающийся получит возможность:
• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы;
• подбирать материал, необходимый для исследования;
• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;
• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать 
свою роль в коллективной работе.

Содержание программы представлено следующими модулями:
«Узнаём»
Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: 
памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, 
восприятия, ориентации в пространстве и т.д.
«Исследуем»
Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 
необходимых для организации работы по исследовательскому
поиску. Здесь дети знакомятся с понятием «исследование», «методы исследования» и т.п. 
«Творим»
Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 
исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, 
развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные 
наблюдения и эксперименты, создавать проекты.
«Представляем»
Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного 
исследования, развитие личности ребёнка, способной к 
самореализации и самоутверждению.

Тематическое планирование для 1 года обучения
№ п/п Тема занятия Количество

часов

1 Кто я? Моя семья. 1

2 Чем я люблю заниматься Хобби. 1

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы твоего проекта. 1

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап проекта 1

5 Повторение. Давай вспомним. 1

6 Проблема. 1

7 Проблема. Решение проблемы. 1
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8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1

9 Цель проекта. 1

10 Задача проекта. 1

11 Выбор нужной информации. 1

12 Интересные люди - твои помощники. 1

13 Продукт проекта. 1

14 Виды продукта. Макет. Знакомство с понятием«макет», «поделка» 1

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1

18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 1

19 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 1

20 Выступление перед знакомой аудиторией. 1

21 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 1

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 1

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 
проекта.

1

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 1

25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 1

26 Повторение. Давай вспомним. 1

27 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1

29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 
интересно.

1

30 Тест «Чему я научился?» 1

31 Памятка для учащегося-проектанта. 1

32 Твои впечатления от работы над проектом. 1

33 Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. Советы на лето 1

Кружок «Здоровейка»
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» предназначена для обучающихся 3-4 классов. Данная программа составлена 
в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 
часа в неделю (34ч.)
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 
деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 
школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих 
умений:
^  Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
^  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

^  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
^  Проговаривать последовательность действий на уроке.
^  Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.
^  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.
^  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.
^  Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

^  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

^  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

^  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.

^  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).

^  Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

Коммуникативные УУД:
> Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
> Слушать и понимать речь других.
> Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).
> Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.
> Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
^  Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
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^  осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно
оздоровительные мероприятия;

^  социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях.

Содержание программы
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 
информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 
образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 
модели поведения.
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 
деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 
школы.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Здоровейка» состоит из 7 разделов:
^  «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
^  «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
^  «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 
аппарата;

>  «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся 
в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;

^  «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
>  «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
^  «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода.

Тематическое планирование (34ч.)

№ Раздел Количество часов

1 Введение «Вот мы и в школе» 4

2 Питание и здоровье 5

3 Моё здоровье в моих руках 6

4 Я в школе и дома 6

5 Чтоб забыть про докторов 5

6 Я и моё ближайшее окружение 4

7 «Вот и стали мы на год взрослей» 4
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Итого: 34ч.

Кружок «Сад и огород своими руками»
Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Сад и 
огород своими руками» ориентирована на учащихся 3-4 классов. Данная программа 
составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 
проведение 1 часа в неделю (34ч.)
Предполагаемые результаты реализации программы 
Учащиеся получат знания:

• Что такое почва, плодородие, её структура и химический состав;
• Разнообразие культур; (декоративные, полевые, лекарственные, сорняки)
• Что такое части растений;
• Способы размножения растений;
• Виды орудий сельскохозяйственного труда;
• Значение зеленых растений для других живых организмов на Земле;
• Разнообразие профессий аграрной направленности;

Учащиеся научатся:
• Собирать семена, производить калибровку, проверять их всхожесть, производить 

посев;
• Определять части растений;

Учащиеся получат возможность:
- приобрести опыт деятельности, направленной на использование полученных знаний и 
умений по выращиванию цветочных растений разными способами;
- приобрести опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 
команде;
- опыт представления результатов своей работы на школьных и районных научно
практических конференциях;
- взаимодействия со взрослыми, которые работают сельском хозяйстве.
1. Личностные результаты
1) Формирование основ гражданской идентичности личности, чувства сопричастности и 
гордости за свою малую родину.
2) Формирование картины мира как порождения трудовой предметно-преобразующей 
деятельности человека.
3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4)Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5)Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
2. Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД
Формирование умения определять цель деятельности; определять успешность выполнения 
своего задания в диалоге с учителем; оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; осуществлять познавательную и личностную рефлексию; умение 
выбирать различные пути для самореализации, пользоваться различными способами 
работы, выбирая оптимальные, пользоваться приёмами
самоконтроля, самооценки; применять практические и интеллектуальные умения в 
конструктивных работах с учётом замысла, пользоваться различными приёмами 
самоконтроля, самооценки; решать творческие, нестандартные задачи.
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Коммуникативные УУД
Проявлять инициативу и сотрудничество в поиске и сбореинформации.
Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь управлять поведением партнера: контроль, коррекция, оценка его 
действий.
Познавательные УУД
Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, искать и выделять 
необходимую информацию. Анализировать объекты с целью выделения признаков 
(существенных и несущественных). Воспринимать необходимый спектр знаний, получать 
дополнительную развивающую информацию, использовать базовые знания в решении 
поставленных задач, в поисковой, исследовательской, практической и творческой 
деятельности. Умение распределять материал по направлениям, блокам.

Содержание программы

В гости к цветам
Вводный урок. Цветы в нашей жизни. Части растений. Практическое определение. 
Правила сбора и сушки семян. Экскурсия на пришкольный участок «Сбор семян 
цветочных растений»
Загадочный мир растений
Декоративные растения. Полевые культуры и их роль в жизни человека. Профессия -  
хозяйка приусадебного участка. Сорняки. Лекарственные растения. Проект -  «Сорняки -  
лекарственные растения»
Среда обитания
Роль воды, света, тепла, плодородной почвы при выращивании декоративных культур. 
Закладка опыта «Выращивание декоративных культур в комнатных условиях». Мои 
наблюдения. Интересные факты. (Наблюдение за ростом и развитием декоративных 
культур. Фотоотчёт). Правила безопасности при работе с водой, землёй.
Мы -дизайнеры
Из истории возникновения клумб. Конкурс на лучший эскиз макета цветочной клумбы на 
школьном дворе. Изготовление макета клумбы из разных материалов. Профессия -  
дизайнер.
Ш кола цветовода
Инвентарь для огородных работ. Правила его эксплуатации. Правила безопасности при 
работе с почвой, водой. Подготовка почвы для посева семян цветочных растений. 
Подготовка почвы для высадки рассады в грунт. Высадка рассады цветочных растений. 
Уход за посадками: рыхление, полив, подкормка. Опыт: «Влияние света, тепла, влаги на 
развитие цветковых растений». Мои наблюдения. Интересные факты.

Тематическое планирование
№ Раздел Количество часов

1 В гости к цветам 4

2 Загадочный мир растений 6

3 Среда обитания 4

4 Мы -дизайнеры 4

5 Школа цветовода 16

Итого 34



444

Компьютерная графика
1 класс, 1 час в неделю

Планируемые результаты освоения курса:
В результате изучения данной программы в 1-ом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 
Личностных результатов:
•  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
•  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить.
•  адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 
(интересы, склонности, предпочтения);
•  выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 
поведения.

Метапредметных результататов :
Регулятивные УУД:
•  Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
•  Проговаривать последовательность действий.
•  Учиться высказывать своё предположение (версию).
•  Учиться работать по предложенному учителем плану.
•  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.
•  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном;

Познавательные УУД:
•  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.
•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей группы.
•  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как плоские геометрические фигуры.

Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметных результатов:
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
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• выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 
программ;

• сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения
• давать определения тем или иным понятиям;
• выявлять закономерности и проводить аналогии.
• уметь создавать рисунки в программе графический редактор Paint;
• уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на внимание;
• иметь понятие о множестве;
• уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке 

расширения или в порядке сужения объёма понятий, сравнивать множества;
• уметь находить общий признак предмета и группы предметов;
• уметь конструировать фигуру из её частей;
• уметь находить истинное и ложное суждение;
• уметь классифицировать предметы по нескольким свойствам.

Содержание курса
Знакомство с компьютером. Методы представления графических изображений. 

Системы цветов в компьютерной графике. Инструменты свободного рисования. 
Использование графических примитивов. Форматы графических файлов. Рабочий экран 
графического редактора. Работа с выделенными областями. Основы работы со слоями. 
Рисование и раскрашивание. Обмен файлами между графическими программами. 
Сжатие рисунка программой архиватором. Основы анимации и мультипликации.

Тематическое планирование

№ п.п. Тема занятий Количест
во
часов

3. Вводное занятие. Знакомство с компьютером. Инструктаж по ТБ. 
Разучивание упражнений для снятия напряжения глаз, мышц рук и 
спины.

1

4. Знакомство с интерфейсом графического редактора. Упражнения для 
глаз.

1

5. Инструменты свободного рисования. 1

6. Способы окрашивания объектов. 1

7. Использование кистей, аэрографа, карандаша, ластика.

8. Выбор формы кисти. 1

9. Выбор цвета кисти. 1

10. Выбор и создание фона рисунка. 1

11. Графические примитивы. 1

12. Выделение и преобразование объектов 1

13. Зачем нужны слои. 1

14. Способы создания слоя. Работа со слоями

15. Создание многослойного рисунка.
16. Настройка прозрачности слоёв. 1

17. Управление слоями. 1

18. Особенности работы с многослойным изображением. 1

19. Форматы графических файлов. 1

20. Упаковка изображений в архив. 1

21. Создание анимированных изображений. 2

22. Рисование отдельных кадров для анимации 3

23. Настройка анимации. 2
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24. Создание небольшого мультфильма. 3

25. Заключительное занятие Подведение итогов. Презентация рисунков, 
мультсборника

1

Итого: 33

Юный программист-конструктор
2 класс, 1 час в неделю

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты:
• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества;
• готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития 
их образного, алгоритмического и логического мышления;

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 
процессе обучения другим предметам и в жизни;

• способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 
личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 
в условиях развития информационного общества;

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 
информационной деятельности;

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 
умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты:
• владение умениями организации собственной учебной деятельности,

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;

• планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 
помощи фиксированного набора средств;

• прогнозирование -  предвосхищение результата;
• контроль -  интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 
ошибки);

• коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 
случае обнаружения ошибки;

• оценка -  осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно
познавательная задача;

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы;

• поиск и выделение необходимой информации, применение методов
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информационного поиска;
• структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;
• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;

• умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта;

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ;

• использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни.

Предметные результаты:
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике;

• умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы
управления исполнителями;

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• овладение понятиями класс, объект, обработка событий;
• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов;

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных
алгоритмических задач;

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы;
• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи.
• В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
в средней и старшей школе.

Содержание курса
Задачу повышения эффективности обучения можно реализовать, используя обучающий 
конструктор Лего. Технологические наборы Лего ориентированы на изучение основных 
физических принципов и базовых технологичеких решений, лежащих в основе всех 
современных конструкций и устройств. Они служат универсальным рабочим 
инструментом для различных модулей информатики и ИТ: основы информатики и 
алгоритмики, основы компьютерного управления и робототехники, цифровые 
фототехнологии.

Набор предоставляет ученикам возможность приобретать важные знания, умения и 
навыки в процессе создания, программирования и тестирования роботов. Дети 
знакомятся с ключевыми идеями, относящихся к ИТ, многое узнают о самом процессе 
исследования и решения задач, получают представление о возможности разбиения задачи 
на более мелкие составляющие, о выдвижении гипотез и их проверке, а также о том, как 
обходиться с неожиданными результатами. Работа в команде является неотъемлемой 
частью всего процесса.

Конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен, в первую очередь, для 
начальной школы ( 2 - 4  классы). Работая индивидуально, парами или в командах,
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учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая и программируя модели, проводя 
исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими 
моделями.

ПервоРобот WeDo предоставляет средства для достижения целого комплекса 
образовательных целей:

•  Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели.
•  Установление причинно-следственных связей.
•  Анализ результатов и поиск новых решений.
•  Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них.
•  Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 

факторов.
•  Проведение систематических наблюдений и измерений.
•  Использование таблиц для отображения и анализа данных.
•  Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.
•  Логическое мышление и программирование заданного поведения модели.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«Юный программист - конструктор»

(35 часов)

№ Тема Кол-во
часов

1 Роботы в нашей жизни. Понятие. Назначение. Что такое 
робототехника.

1

2 Виды роботов, применяемые в современном мире. 1

3 Как работать с инструкцией. Проектирование моделей-роботов. 
Символы. Терминология.

1

4 Конструирование. Основная часть. Датчики. 4

5 Устройство роботов. 1

6 ПО Lego WeDo. USB LEGO-коммутатор. 1
7 Знакомство со средой программирования. 1

8 Обзор библиотеки функций. 1

9 Управление датчиками и моторами при помощи программного 
обеспечения WeDo.

1

10 Программирование. 9

11 Создание моделей-роботов:
• Танцующие птицы.
• Умная вертушка.
• Обезьянка-барабанщица.
• Голодный аллигатор.
• Рычащий лев.
• Порхающая птица.
• Нападающий.

13
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• Вратарь.
• Ликующие болельщики.
• Спасение самолёта.
• Спасение от великана.
• Непотопляемый 

парусник.
12 Заключительное занятие. Творческие модели. 1

Веселая анимация 
3-4 класс, 1 час в неделю 

Планируемые результаты освоения курса:

Личностные результаты освоения курса обучающимися:
У обучающихся будут сформированы:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
• ориентации на содержательные моменты школьной действительности;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности
• способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности обучающимися 
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

• уметь принимать и сохранять учебную задачу
• уметь планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
Обучающиеся получат возможность научиться:

• уметь осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• уметь вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

• осуществление поиска необходимой информации
• построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

Обучающиеся получат возможность научиться
• формирование смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
• выделение существенной информации из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

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

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
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• умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет;

• умение контролировать действия партнера;
• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
• коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.

Предметные результаты освоения курса обучающимися 
Обучающиеся научатся:

• иметь начальные знания по жанрам и видам мультипликации;
• знать историю мультипликации;
• знать выдающихся мультипликаторов и их мультфильмы;
• уметь отличать различные виды искусства, жанры и техники выполнения; 

Обучающиеся получат возможность научиться:
• уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе;
• совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки;
• правила безопасности труда;
• уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную 

работу
Содержание курса

Основное направление программы -  общеинтелектуальное и нацелено на 
создание короткометражных мультфильмов с помощью Synfig Studio, а также в 
видеоредакторе OpenShot.

Программа рассчитана на 2 года, используется при работе с учащимися 3-4 
класса. Данная программа представляет собой курс, предназначенный для работы с 
детьми, которые прошли курс обучения по программе «Компьютерная графика» и 
хотят не просто играть или набирать текст на компьютере, а желающими 
реализовать свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. 
Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие 
проекты. В процессе создания творческих работ учащиеся смогут освоить работу с 
дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; научатся быстро
ориентироваться в системе, приложениях и программах. Содержание учебно
тематического планирования в 3-м и 4-м классах отличается тем, что в 3-м классе 
происходит ознакомление с основными понятиями курса и простейшими 
операциями по созданию анимации( работа со слоями, их копирование, 
группировка, анимация движений, создание видеофайлов и т. д.), то в 4-м классе 
эти понятия наполнены более глубоким содержанием и более сложными 
практическими работами, а как результат —  создание простейших мультфильмов. 
Работая над мультимедийными проектами и представляя их, используя 
видеопроектор дети освоят новейшие технологии.

А ктуальность програм м ы  заключается в реализации системно - 
деятельностного подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ - 
компетентности, которые являются фундаментом для формирования 
универсальных учебных действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности 
каждого учащегося, почувствовать себя более успешными. Программа 
осуществляет освоение умений работать с информацией (сбор, получение, 
преобразование, создание новых объектов) и использовать инструменты ИКТ 
(текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.). Программа позволяет 
осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке
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различные школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий 
мир.

Процесс создания творческих работ воспитывает у  учащихся усидчивость и 
развивает их творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего 
характера, создание проектов (о вреде курения, наркомании, алкоголизма), которые 
можно использовать для проведения классных часов, внеклассных мероприятий и 
т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в коллективе (прислушиваться к 
мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей 
работе необходимую информацию.

Мультипликация -  это групповой творческий процесс. Как и во взрослой 
команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: режиссёра, оператора, 
сценариста, художника-мультипликатора и т.д. В ходе работы происходит 
распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми 
работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, 
выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно
художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому при 
планировании данной деятельности выделено достаточно времени на разработку 
предварительного сценария и подготовку художественного оформления. 
Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что 
является необходимым шагом к созданию новых работ.

Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также 
объединить на одном уроке различные школьные дисциплины: рисование, музыку, 
математику, окружающий мир, литературное чтение. На занятиях кружка дети шаг за 
шагом создают собственный проект (мини-мультфильма, видеоклипа и т. п.), 
например, «Сказочный лес», «Подводный мир», «Деревенский пейзаж» и так далее. 
Творчество детей проявляется в создании своей сказки, стихотворения, рассказа. 
Поэтому работы каждого ребенка уникальны и неповторимы. Такие занятия создают 
условия для самостоятельной творческой деятельности

Тематическое планирование

№  п.п. Тема занятий
Количество

часов
3 класс 4 класс

1. Вводное занятие. Планирование работы. 
Инструктаж по ТБ.

1 2

2. Подготовка к работе Знакомство с 
интерфейсом Synfig Studio. Упражнения для 
глаз.

1

3. Импорт рисунков 1 1
4. Инструмент Кривые, Точки, Касательные 2
5. Создание объектов 3
6. Слои 1 1
7. Параметры слоя 1 1
8. Копирование слоёв 1 1
9. Группировка, перемещение и 

масштабирование слоёв
2 2

10. Приближение сцены, предпросмотр, 
визуализация

1 1
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11. Анимация моргания 1
12. Анимация объектов 1
13. Озвучка в программе Audacity 2 2
14. Анимация разговора 2 2
15. Сведение анимации и звука 3 3
16. Анимация движения 1 1
17. Анимация с изменением параметров слоёв 1 1
18. Окончательная обработка анимации 1 1
19. Форматы видео файлов. 1 1
20. Знакомство с интерфейсом видеоредактора 

OpenShot и работа с ним.
1 1

21. Редактирование и сохранение файлов видео. 2 2
22. Наложение и редактирование звука. 3 3
23. Создание титров. 2 2
24. Конвертирование мультфильма в различные 

форматы
2 1

25. Заключительное занятие Подведение итогов. 
Презентация сборника мультфильмов

1 1

Итого: 34 34

Программы курсов внеурочной деятельности 
Плоскосеминского филиала МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 

Духовно-нравственное направление. Программа внеурочной деятельности «Этика: 
азбука добра». И.С. Хомякова, В.И. Петрова. Сборник программ внеурочной 
деятельности : 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Ученик научатся:

-  воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;
-  оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
-  использовать в речи слова вежливости;
-  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, дополнять их высказывания;
-  высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в реальной 

жизни, так и в художественных произведениях);
-  создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный);
-  описывать сюжетную картинку (серию);
-  оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;
-  самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.
-  проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать его;
-  оценивать свои действия во время уроков, дежурств.
-  воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях;
-  оценивать внешний вид человека.
-  использовать в общении доброжелательный тон;
-  оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах.
Ученик получит возможность научиться:
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-  Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации.
-  Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
-  Использовать в речи слова вежливости.
-  Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 
Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 
жизни, героев произведений).
Создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 
отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию).
Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.

-  Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 
его.

-  Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.
-  -Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических 

и жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека.
-  Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения 

(тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.
Содержание курса внеурочной деятельности
Ш кольный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 
опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 
перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за 
столом.
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми).
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 
Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 
фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, 
семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их 
значения в установлении добрых отношений с окружающими.Доброе, терпимое 
отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, 
проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные 
ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть 
дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, 
признание своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), 
их оценивание.
О трудолюбии.
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 
труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 
учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. 
Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного 
отношения к вещам, созданным трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, 
неумения трудиться (избавление от неорганизованности, недисциплинированности). 
Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 
Культура внешнего вида.
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила 
опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 
самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 
опрятность, удобство, соответствие ситуации.
Внешкольный этикет.
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 
вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время
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прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства,
неприятности надо извиниться. Правила вежливости в общении с ближайшим 
окружением: здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых 
называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д.
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 
мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, 
просьбу.
Тематическое планирование
1 класс
№п/п Раздел Количество часов

1 Школьный этикет 7
2 Правила общения 11
3 О трудолюбии 6
4 Культура внешнего вида 4
5 Внешкольный этикет 5

Всего 33

2 класс
№
п/п

Раздел Количество часов

1 Школьный этикет 5
2 Правила общения 11
3 О трудолюбии 8
4 Культура внешнего вида 4
5 Внешкольный этикет 6

Всего 34

3 класс
№ п/п Раздел Количество часов

1 Школьный этикет 7
2 Правила общения 11
3 О трудолюбии 6
4 Культура внешнего вида 4
5 Внешкольный этикет 6

Всего 34

4 класс
№ п/п Раздел Количество часов

1 Школьный этикет 7
2 Правила общения 11
3 О трудолюбии 6
4 Культура внешнего вида 4
5 Внешкольный этикет 6

Всего 34

2. Программа «Азбука нравственности». Примерные программы начального и 
общего образования М. : Просвещение -  2010 г.
Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
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- ориентация в нравственном поведении как собственных поступков, так и поступков 
своих товарищей;

- знания основных моральных норм и стремление к их выполнению;
- развитие этических норм: вины, совести как регуляторов морального поведения;
- понимание чувств других людей, воспитание чувства сопереживания им; 

Обучающийся получит возможность для формирования:
- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы, чувства;
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия;
Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- сотрудничать с учителем при знакомстве с новой темой;
- адекватно воспринимать обоснованную критику учителя, товарищей, родителей, 

других людей;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;
- корректировать действия после его завершения, исправлять ошибки для создания 

более совершенного результата;
Познавательные учебные действия.
Обучающийся научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи с 
использованием дополнительной литературы, включая электронные носители;

- составлять сообщения в устной и письменной форме;
- анализировать объекты изучения с существенными и несущественными признаками; 

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть диалоговой речью;

- адекватно реагировать на различные точки зрения среди товарищей, в том числе с 
не совпадающими с его собственными;

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;
- уметь формировать свою позицию и точку зрения;

- приходить к общему решению задач в совместной деятельности среди 
одноклассников;

1 класс
Содержание курса 
Правила поведения в школе
«Школьный этикет». (понятие об основных правилах поведения в школе). Правила 
поведения на уроке и на перемене. Понятия о школьных принадлежностях. Правила 
поведения на школьном дворе.
О доброте душевной
«Правила общения» (взаимоотношения с другими людьми). Понятие вежливого общения. 
Привычка употреблять вежливые слова. Желание и умение сопереживать, оказывать 
помощь окружающим как основа внимательного отношения к ним. Знакомство с 
понятиями «зло», «добро», «друг», «дружба» умение дружить, беречь дружбу
Как стать трудолюбивым
«О трудолюбии». Понятия добросовестного отношения к учебе. Отрицательное влияние 
на человека лени. Стремление помогать другим своим трудом (дома и в школе).
Правила опрятности и аккуратности
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«Культура внешнего вида». Предметы личной гигиены. Режим дня. Чистота и 
аккуратность. Бережное отношение к вещам, соблюдение порядка при их использовании. 
Правила поведения на улице и дома
«Внешкольный этикет». Манеры поведения. Основные правила поведения в 
общественных местах (кино, театре, транспорте).

Тематическое планирование

№ п/п Раздел Количество часов
1. Правила поведения в школе 5
2. О доброте душевной 10
3. Как стать трудолюбивым 7
4. Правила опрятности и аккуратности 5
5. Правила поведения на улице и дома 5

Всего 33

2 класс
Содержание 
Культура общения
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 
развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.
Общечеловеческие нормы нравственности 
Заповеди. Дал слово держи.
Дружеские отношения
Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 
бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 
и жестокосердии. В мире мудрых мыслей.
Понять другого
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 
тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 
нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год._____________________
№ п/п Раздел Количество часов

1. Культура общения 9
2 Общечеловеческие нормы нравственности 4
3 Дружеские отношения 11
4 Понять другого 10

Всего 34

3 класс 
Содержание 
Культура общения
Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 
ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 
Самовоспитание
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 
радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.
Общечеловеческие нормы нравственности
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но ес л и .?  
Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда.
Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?
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Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 
сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо -  и мысли созревают в 
добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились 
на уроках этики.
Тематическое планирование
№ п/п Раздел Количество часов

1. Культура общения 9
2 Общечеловеческие нормы нравственности 4
3 Дружеские отношения 11
4 Понять другого 10

Всего 34

4 класс 
Содержание 
Культура общения
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 
семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 
мыслей.
Самовоспитание
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 
самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 
обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 
пересмотри».
Общечеловеческие нормы нравственности
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть -  основа нравственности. Чем ты 
сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне
о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы
о совести, о родине, о дружбе. Приветливость -  золотой ключик, открывающий сердце 
людей.
Искусство и нравственность
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 
своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои 
в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 
нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета.

№ п/п Раздел Количество часов
1. Культура общения 9
2 Самовоспитание 7
3 Общечеловеческие нормы нравственности 10
4 Искусство и нравственность 8

Всего 34

Общеинтеллектуальное направление
Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой 
под редакцией Виноградовой Н.Ф. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2011 
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
курса.
Личностными результатами изучения данного курса являются:

-  развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера;
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-  развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека;

-  воспитание чувства справедливости, ответственности;
-  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.
Универсальные учебные действия:

-  сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания;

-  моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;

-  применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками;

-  анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;
-  включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его;
-  выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии;
-  аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения;
-  сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;
-  контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
-  анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины);
-  искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
-  моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;
-  конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
-  объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
-  воспроизводить способ решения задачи;
-  сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;
-  анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
-  оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
-  участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи;
-  конструировать несложные задачи.
-  ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
-  ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1 ^  Ц и др., 

указывающие направление движения;
-  проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
-  выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
-  анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции;
-  составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции;
-  выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции;
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-  сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием; объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 
заданном условии;

-  анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
-  моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток;
-  осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля:сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.
Содержание программы
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 
одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Форма организации обучения — математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 
сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 
собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 
рождения»;
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 
дружнее?»;
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 
одной стороне — задание, на другой — ответ;
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 
10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 
по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 
др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование»1.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 
некорректными данными, с избыточным составом условия.
Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 
(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
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Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 
задач и заданий.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 
моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.
Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 
решения.
Г еометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 
передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1 ^  Ц, указывающие направление 
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 
точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 
замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Объёмные 
фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 
объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, 
конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Форма организации обучения — работа с конструкторами:
—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный»
конструктор2;
—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;
—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 
«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование».
Тематическое планирование
1 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего

часов
1. Числа. Арифметические действия. Величины 14
2. Мир занимательных задач 13
3. Геометрическая мозаика 6

Всего 33
2 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего

часов
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1. Числа. Арифметические действия. Величины 9
2. Мир занимательных задач 16
3. Геометрическая мозаика 9

Всего 34
3 класс
№/п Название раздела, темы Всего

часов
1. Числа. Арифметические действия. Величины 17
2. Мир занимательных задач 12
3. Геометрическая мозаика 5

Всего 34

4 класс
№/п Название раздела, темы Всего

часов
1. Числа. Арифметические действия. Величины 17
2. Мир занимательных задач 11
3. Геометрическая мозаика 6

Всего 34

Программа внеурочной деятельности «Ш ахматы» Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова 
Ш ахматы в школе Рабочие программы 1-4 годы обучения Москва «Просвещение» 
2017
Планируемые результаты
В результате освоения программы «Ш ахматы в школе» учащиеся должны знать 
/применять:
-  правила техники безопасности во время занятий;
-  историю возникновения и развития шахматной игры;
-  имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они 
внесли в развитие шахмат;
-  вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;
-  историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, 
шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, 
духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист-спортсмен;
-  историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 
деятелей России;
-  приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности.
К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны:
-  уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять 
под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
-  знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и 
взятия каждой фигуры;
-  иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы 
партнёра;
-  ориентироваться на шахматной доске;
-  играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушений правил шахматного кодекса;
-  правильно располагать шахматную доску между партнёрами;
-  правильно расставлять фигуры перед игрой;
-  различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
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-  рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в 
один ход;
-  знать, что такое ничья, пат и вечный шах;
-  знать «цену» каждой шахматной фигуры;
-  усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, ферзём и 
королём;
-  владеть способом взятия на проходе;
-  записывать шахматную партию;
-  уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью своих 
ходов и ходов партнёра.
К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны:
-  уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и 
создавать угрозы;
-  защищать свои фигуры от нападения и угроз;
-  решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 
партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 
горизонтали, открытый и двойной шахи;
-  ставить мат одинокому королю ладьёй и королём;
-  разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выводя 
фигуры в дебюте;
-  реализовывать большое материальное преимущество.
К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны:
-  владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение»,
«уничтожение защиты», «спёртый мат»;
-  понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;
-  знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;
-  уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 
материальное преимущество;
-  принимать участие в шахматных соревнованиях.
К концу четвёртого учебного года (четвёртого класса) учащиеся должны:
-  владеть основными шахматными понятиями;
-  владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в 
практической игре;
-  находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три хода;
-  знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их 
теоретические варианты;
-  уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;
-  разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 
теоретические позиции;
-  уметь реализовывать материальное преимущество;
-  принимать участие в шахматных соревнованиях.
Содержание курса
Теоретические основы и правила шахматной игры
История шахмат Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 
оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития 
шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 
Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 
способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Ш ахматные соревнования и правила их проведения.
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Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 
понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 
фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 
сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; 
шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 
нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних 
рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.

Практико-соревновательная деятельность
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 
соревнования, шахматные праздники.
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Название раздела, темы Всего часов

1 Сведения из истории шахмат 1
2 Базовые понятия шахматной игры 29
3 Соревнования 3

Всего 33

2 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего часов

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 1
2 Базовые понятия шахматной игры 24
3 Соревнования 8
4 Шахматные праздники 1

Всего 34

3 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего часов

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 1
2 Базовые понятия шахматной игры 24
3 Соревнования 8
4 Шахматные праздники 1

Всего 34

4 класс
№
п/п

Название раздела, темы Всего часов

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 1
2 Базовые понятия шахматной игры 24
3 Соревнования 8
4 Шахматные праздники 1

Всего 34

Социальное направление
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Программа внеурочной деятельности «Школа добрых дел». Примерные программы 
начального и общего образования М. : Просвещение -  2010 г.
Планируемые результаты
Личностными результатами освоения курса является:

-  ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
-  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
-  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.
Метапредметные результаты:

-  приобретение школьником социальных знаний,
-  понимание социальной реальности и повседневной жизни;
-  приобретение навыков групповой работы;
-  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;
-  поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;
-  способность регулировать собственную деятельность;
-  освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 
культуры в городе, т.д.);

-  приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
-  совершенствование в умениях слышать себя и других;
-  приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; 
опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими детьми.

Содержание курса
Дежурство в классе. Знакомство с обязанностями дежурного в классе. Составление 
графика дежурств, экрана чистоты, трудовых десантов. Ежедневные обязанности по 
созданию чистоты в классе.
Проект "Осень разноцветная"Подготовка поделок из овощей, создание эксклюзивных 
салатов из овощей и фруктов. Приглашаем друзей отведать угощения.
Проект «День любимых бабушек и дедушек» Беседа о пожилых людях. Создание 
поздравительных открыток, представления презентации «Моя бабушка», «Мой дедушка». 
Проект «Учительница первая моя» Создание газеты ко Дню учителя. Составление статей, 
сочинение стихов о своем классе и учителях.
Операция «Чистокласс» Генеральная уборка класса.
Книжкина больница Ремонт книг в библиотеке. Мелкий ремонт брошюр.
Акция «Тихая перемена» Подготовка и организация игр для первоклассников на 
переменах.
Работа в мастерской Деда Мороза Изготовление ёлочных украшений. Участие в выставках 
новогодних игрушек и поделок.
Акция «Хлеб всему голова!» Экскурсия в пекарню. Просветительская работа о бережном 
отношении к хлебу.
Акция «Покормите птиц зимою» Беседа о зимующих птицах. Изготовление и 
установка кормушек, кормление птиц в зимний период.



Проект «Мои домашние животные» Выставка рисунков и фотографий домашних 
любимцев «Зверьё моё». Составление сочинений тему «Мои домашние любимцы». 
Презентация проектов.
Проект «Как поздравить наших пап». Подготовка к празднованию 23 февраля. Подготовка 
поздравлений -  выступлений и открыток.
Проект. «Милым мамочкам» Создание поздравительной газеты, выступлений к 8 марта. 
«Как трудится моя семья» Беседа о профессиях. Встречи с представителями различных 
профессий. Экскурсии на производство. Создание альбома «Профессии моих родителей». 
Трудовой десант. Уборка класса.
«Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» Экскурсия . Агитационная работа 
по охране природы.
Акция «Милосердие» Беседа о людях, прошедших ВОВ. Изготовление информационного 
стенда о событиях ВОВ, открыток ветеранам.
«Акция «Белые журавлики» Подготовка к проведению митинга и участие в нём.
Проект «Редкие растения моего края» Сбор информации и оформление. Презентация 
папки.
Копилка добрых дел. Самоанализ деятельности данного направления
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Тематическое планирование
1 класс

№ Тема занятия Кол-во часов
1. Беседы 7
2. Проекты 8
4. Акции и трудовые десанты 16
8. Выставки 2

Всего 33

2 класс

№ Тема занятия Кол-во часов
1. Беседы 5
2. Проекты 8
3. Акции и трудовые десанты 2
4. Выставки 2

Всего 34

3 класс

№ Тема занятия Кол-во часов
1. Беседы 2
2. Проекты 9
3. Акции и трудовые десанты 21
4. Выставки 2

Всего 34

4 класс

№ Тема занятия Кол-во часов
1. Беседы 1



466

2. Проекты 13
3. Акции и трудовые десанты 11
4. Выставки 2

Всего 34

Программа внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» О.С. Корнеевой. 
Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф. 
Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2011 
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы курса. При изучении факультатива ученики получают знания о 
семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки 
между членами семьи при решении экономических вопросов. Учащиеся узнают, что 
представляют собой такие качества личности, как экономность, бережливость. Изучая 
тему «Труд», школьники осознают, как важно бережно относиться к вещам, так как они 
представляют собой продукт труда многих людей. Таким образом, актуализируются их 
представления о бережливости, об аккуратности, уважении к человеческому труду. Тема 
«Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к богатству и милосердию. 
Учащиеся понимают, как важно заботиться не только о себе, но и о своих близких (и о 
членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи).
Универсальные учебные действия:
—сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином;
—объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый. 
—обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
—объяснять смысл пословиц и поговорок о труде;
—проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
—осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 
уголке природы.
—уважать труд людей разных профессий;
—классифицировать профессии по предмету труда;
—рассказывать о профессиях.
—различать потребности по видам;
—определять потребности домашних питомцев;
—формулировать свои потребности.
—определять потребности своих близких;
—оценивать свои желания и возможности их реализации 
—соотносить виды товаров и место их приобретения;
—различать товары и услуги: понимать разницу между ними;
—кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению 
услуги.
—раскрывать причины возникновения денег;
—различать российские и иностранные деньги.
—объяснять, как оплачивают товары и услуги;
—определять размер сдачи при осуществлении покупки.
—устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами;
—выделять существенные характеристики товара.
—производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 
—осуществлять простейшие экономические расчёты;
—планировать результаты экономии и бережливости.
—планировать результаты экономии и бережливости;
—взаимодействовать и договариваться в процессе игры.
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—определять источники формирования богатства;
—сравнивать возможные пути распоряжения богатством;
—различать материальные и нематериальные ценности;
—обосновывать важность меценатства и милосердия;
—объяснять, что такое налоги и для чего они нужны.
—обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
—проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
—осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 
уголке природы.
—различать виды ресурсов;
—обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей;
—уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых товаров. 
К  концу обучения в 1 классе ученик узнает:
—что такое собственность;
—почему все люди трудятся;
—какие бывают профессии;
—как нужно относиться к своей и чужой собственности.
К  концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться:
—самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы.
К  концу обучения в 2 классе ученик узнает:
—какие бывают потребности;
—почему все потребности нельзя удовлетворить;
—какие бывают товары и услуги;
—где можно приобрести товары и услуги;
—почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека.
К  концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться:
—соотносить свои потребности с потребностями своей семьи;
—различать товары и услуги.
К  концу обучения в 3 классе ученик узнает:
—о деньгах и их роли в жизни человека и общества;
—о доходах и расходах в семье;
—о формировании бюджета семьи.
К  концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться:
—составлять свой бюджет;
—отличать российские деньги от иностранных;
—рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи.
К  концу обучения в 4 классе ученик узнает:
—основные виды ресурсов;
—как производят товары;
—какова роль меценатов в развитии культуры и искусства;
—почему налоги важны для существования государства.
К  концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться:
—определять ресурсы, необходимые для производства товара;
—объяснять важность меценатства и милосердия.
Содержание программы
1 класс
Я и моя семья
Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи.
Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность 
порядка.
Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам.
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Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему 
хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость. 
Практическая и игровая деятельность:
—игра «Генеральная уборка»;
—игра «Я — хозяин большого дома».
Моё и чужое
Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. 
Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, 
научные открытия).
Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 
обменивает одну вещь на другую.
Как нужно относиться к своей и чужой собственности.
Игровая и исследовательская деятельность:
—тема исследования «Как становятся собственниками»;
—игра «Страна Обмения».
Почему люди трудятся
Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет 
осуждения.
Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Ценность 
труда людей разных профессий.
Важность домашнего труда для ведения хозяйства.
Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего 
мастерства.
Практическая и игровая деятельность:
—экскурсия в школьную столовую;
—экскурсия в библиотеку;
—экскурсия в художественный музей;
—сюжетно-ролевые игры;
—темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 
заводе», «Трудовые награды в моей семье».
Все работы хороши
Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, 
инженер).
Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с 
созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом).
Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают 
профессию.
Практическая и игровая деятельность:
—встреча с человеком интересной профессии;
—рисование на тему профессий;
—темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать 
мастером своего дела».
Что нам нужно для жизни
Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 
характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних 
питомцев).
Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 
проявление своих интересов.
Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 
профессии.
Практическая и игровая деятельность:
—игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»;
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—рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров».
Хочу, могу и надо
Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 
направленные на их достижение.
Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. Желания 
(потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность 
желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 
изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать 
подарок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания 
близкого, если оно важнее).
Практическая и игровая деятельность:
—рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь людям?». 
Как товары и услуги исполняют желания
Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью 
товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 
Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и 
др.) товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке.
Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, 
покупающий товары.
Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение 
образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, 
которые оказывают человеку различные люди и организации (учреждения). Человек 
обращается за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др.
Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные услуги и 
удовлетворяет потребности людей в образовании. Важность школы и образовательных 
услуг в жизни человека. Какие мечты и желания человека помогает исполнить 
образование.
Практическая и игровая деятельность:
—изготовление изделий из природного материала для подарка;
—игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»;
—экскурсия в магазин;
—экскурсия на почту;
—мастер-классы «Я умею и могу научить всех».
3 класс
Жила-была денежка
Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все 
необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей 
изготавливать различные вещи.
Необходимость обмена. Бартер.
Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс — 
лицевая сторона монеты, реверс — оборотная.
Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — иностранные 
деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты 
показывает, сколько рублей стоит доллар, евро.
Практическая и игровая деятельность:
—рисование страны Натурального хозяйства;
—рисование денег страны Экономики;
—игра «Путешествие в страну Обмению»;
—рассматривание коллекций разных монет.
У всякого товара есть цена
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Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег 
нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, 
которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара.
Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена 
товаров, стоимость покупки и размер сдачи.
Практическая и игровая деятельность:
—экскурсия в магазин;
—игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг.
Что нужно знать, чтобы товары покупать?
Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на его 
производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это 
право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку.
Реклама как источник информации о различных товарах и услугах.
Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются?
Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены и 
качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
—игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»;
—тема проекта «Реклама продукта»;
—исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена 
и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём нам говорит 
реклама: правда и вымысел»;
—изготовление упаковки для подарка.
Доход не бывает без хлопот
Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, 
стипендия, пособие.
Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её членов. 
Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и расходов. 
Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке.
Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определённый 
период с уплатой процентов банку за пользование кредитом.
Практическая и игровая деятельность:
—составление семейного бюджета, составление личного бюджета;
—нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 
—экскурсия в банк;
—игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»;
—рисование банковской карты.
«Дом невелик, да лежать не велит»
Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 
Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство. 
Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 
другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме 
(электроэнергию, воду, тепло).
Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла;
использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники 
получения электричества, воды, тепла.
Практическая и игровая деятельность:
—путешествие в страну Минуток.
4 класс
Богатство и бедность
Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы (земли, 
полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты трудовой
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деятельности, знания, умения, предприимчивость. Открытия и изобретения. Создание 
новых технологий. Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и 
нематериальные. Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и 
искусству.
Богатство и милосердие.
Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству 
или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, 
библиотеки, школы, интернаты, детские дома.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
—исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и
поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»;
—тема проекта «Как распорядиться богатством»;
—тема доклада «Русские меценаты».
Труд — основа жизни
Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 
материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 
Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в 
будущей профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень 
образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, 
производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет 
сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности 
(книги, произведения литературы и искусства, памятники).
Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или 
же услуга (нематериальный продукт труда).
Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения.
Практическая и игровая деятельность:
—игра «Служба быта»;
—встреча с человеком интересной профессии;
—экскурсия в школьную столовую;
—экскурсия в библиотеку;
—экскурсия в художественный музей;
—темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 
заводе», «Трудовые награды в моей семье».
Как товары производят
Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые бы 
сделали товар.
Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 
материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные 
ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, 
необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые 
создают товары. Важность труда людей разных профессий.
Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного 
производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод — 
места, где производят товары.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
—прогулка в парк за природным материалом;
—изготовление изделий из природного материала для подарка;
—игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»;
—экскурсия в магазин;
—экскурсия на почту;
—проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», 
«Родословная книжечки» и т. д.;
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—рисование на темы проектов. 
Тематическое планирование 
1 класс
№ п/п Название раздела, темы Количество часов
1. Я и моя семья 5
2. Моё и чужое 4
3. Почему люди трудятся 3
4. Все работы хороши 3

Всего 15
2 класс
№ п/п Название раздела, темы Количество часов
1. Что нам нужно для жизни 5
2. Хочу, могу и надо 7
3. Как товары и услуги исполняют желания 21
4. Итоговая выставка. 1

Всего 34

3 класс
№ п/п Название раздела, темы Количество часов
1. Жила-была денежка 9
2. У всякого товара есть цена 4
3. Что нужно знать, чтобы товары покупать? 11
4. «Дом невелик, да лежать не велит» 5

Всего 34

4 класс
№ п/п Название раздела, темы Количество часов
1. Богатство и бедность 11
2. Труд — основа жизни 13
3. Как товары производят 10

Всего 34

Художественно-эстетическое направление
Программа внеурочной деятельности «Школа мастеров». Примерные программы 
начального и общего образования М. : Просвещение -  2010 г.

Планируемые результаты:
Личностные результаты:
- учебно -  познавательный интерес к декоративно -  прикладному творчеству, как одному 
из видов изобразительного искусства;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира;
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- заложены основы социально- ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию.
Младшие школьники получат возможность для формирования:
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- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне;
- эмоционально -  ценностного отношения к искусству и к жизни, осознания системы 
общечеловеческих ценностей.
Метапредметные результаты 
Регулятивные
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 
посредством различных технологий;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок.
Младшие школьники получат возможность научиться:
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно -  прикладного искусства, 
художественного конструирования ;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 
создавать новые образы средствами декоративно -  прикладного творчества.
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла.
Познавательные
- различать изученные виды декоративно -  прикладного искусства, представлять их место 
и роль в жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве;
- осваивать особенности художественно -  выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно -  прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства;
- художественно -  образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно -  прикладного 
искусства.
Младшие школьники получат возможность научиться:
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
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- понимать культурно -  историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, и уважать их;
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно -  
творческой деятельности в целом.
Коммуникативные
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми;
- формировать собственное мнение и позицию.
Младшие школьники получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 
такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность.
Предметные результаты
-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 
-понимать образную сущность искусства;
-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 
пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 
природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 
-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 
-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
-создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 
человека, животного 
Учащиеся должны знать:
-пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, 
применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином;
- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;
- особенности построения композиции, понятие «симметрия» на примере бабочки в 
природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера;
- историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 
инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой 
бумаги, способы декоративного оформления готовых работ;
-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 
ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. Перенесение рисунка на 
прозрачную основу;
-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и 
композиционное решение;
-историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения бумаги, 
сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с 
использованием мятой бумаги;
- виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые 
при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой;
-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 
ритм, симметрия, ассиметрия;
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- материалы и приспособления, применяемые при работе с нитками,традиционные виды 
аппликации из пряжи,
-сувенир, виды и назначение сувениров;
-использование ниткографии при выполнении необходимых изделий для украшения 
интерьера, быта, одежды.;
-виды бумаги для вышивки;
-материалы и инструменты, техника безопасной работы с ними;
-способы подготовки материалов к работе;
-основные элементы ниткографии;
-правила разметки основных элементов ( угол, круг, дуга);
-правила деления объекта вышивки на структурные элементы;
- правила заполнения основных элементов ( угол, круг, дуга).
Учащиеся должны уметь:
-передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий).
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 
предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 
создания выразительных образов;
-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы;
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования.
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 
изображающие природу, человека, явления;
-понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, и учиться у 
мастеров прошлого; осознавать, что
в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое 
значение, а потому изготавливались строго по правилам;
-учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного 
искусства
- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;
- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 
(шаблон, трафарет);
- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, 
игла, канцелярский нож;
- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: 
линейка, угольник, циркуль;
- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей
- наблюдать и описывать свойства используемых материалов;
- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей 
изделия;
- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 
творческих работах
-добывать необходимую информацию (устную и графическую).
- анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;
- определять основные конструктивные особенности изделий;
- подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и изделия в 
целом
- соблюдать общие требования дизайна изделий;
- применять на практике теоретические знания искусства ниткографии;
-самостоятельно принимать решения о делении объекта вышивки на структурные 
элементы;
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-выполнять схемы изонити;
-размечать и заполнять основные элементы ( угол, круг, дуга);
-составлять и вышивать композиции из основных элементов;
- планировать предстоящую практическую деятельность.
- осуществлять самоконтроль 
Содержание программы
2 класс
Введение: правила техники безопасности -1ч.
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 
оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности.
Пластилинография-11 ч.
1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию» 1 ч.
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 
Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие 
техник работ с пластилином.
2. Плоскостное изображение. «Подарки осени» 1 ч.
Теория. Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 
Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой».
З.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке».
2 ч.
Теория Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 
используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.) 
Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 
объектах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа 
посредством пластилинографии.
4. Плоскостное изображение. «Рыбка» 1 ч.
Теория Особенности построения композиции подводного мира.
Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 
пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения.
5. Рельефное изображение. «Ферма» 1 ч.
Теория Создание сюжета в полуобъеме.
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием 
имеющихся навыков работы с пластилином -  раскатывание, сплющивание, сглаживание.
6. Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке 2 ч. 
Теория Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 
другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с 
пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа.
7. Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы» 1ч.
Теория Формирование композиционных навыков.
Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 
объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных 
лепестков с использованием чесноковыжималки.
8. .«Ромашки» 1ч.
Теория Трафаретные технологии пластилиновой живописи.
Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной 
технологии
9. .«Совушка -  сова» 1ч.
Теория Формирование композиционных навыков.
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с пластилином -  скатывание, расплющивание. Деление целого на 
части при помощи стеки.
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Тематическая выставка.
Бумагопластика -14ч.
1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 
бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты.
1 ч.
Теория История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 
инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с 
использованием мятой бумаги. Способы декоративного оформления готовых работ. 
Инструктаж по правилам техники безопасности.
2. «Чудо -  дерево» 1 ч.
Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и 
кусочков мятой бумаги.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 
мятой бумаги.
3. .«Снегирь» 1 ч.
Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 
Композиционные навыки.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 
мятой бумаги.
4. «Праздничный салют» 1 ч.
Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 
мятой бумаги
5. «Что такое оригами?» 1 ч.
Теория Знакомство с коллекцией бумаги, материалами для проведения лабораторной 
работы, историей Японии.
Практическая часть Способ заготовки квадрата.
6. П рост ые базовые фигуры оригами. 1 ч.
Теория Знакомство с инструкционными картами. Условные обозначения, термины и 
приемы.
Практическая часть. Аппликация “Н а даче.
7. П рост ые базовые формы оригами. 8 ч.
Аппликация “Аквариум”Содержание беседы: “обитатели водоемов”, “Океанографическое 
судно”; знакомство с инструкционными картами для складывания различных моделей 
рыбок. Выполнение практической работы.
Прыгающая модель лягушки. ”. Беседа по теме: “Земноводные и пресмыкающиеся”; 
знакомство с инструкционной картой для изготовления модели. Выполнение 
практической работы.
Аппликация “У озера”. Беседа по теме: “Обитатели водоемов, “Озеро”; знакомство с 
инструкционными картами для изготовления б.ф. “воздушный змей”, игрушек лягушка, 
бабочка, улитка, рыбы“. Презентация «Байкал-жемчужина России”.
Букет для мамы и бабушки в технике оригами. Беседа по теме «Женский день: подарки 
для мамы». Знакомство с инструкционными картами для изготовления б.ф. Выполнение 
практической работы.
Изготовление мобиля “Бабочки и цветы”.
Беседа по теме «Красота и разнообразие бабочек». Знакомство с инструкционными 
картами для изготовления б.ф. Выполнение практической работы.
Аппликация “Птицы”.
Беседа по теме «Пернатые друзья». Знакомство с инструкционными картами для 
изготовления б.ф. Выполнение практической работы.
Объёмные аппликации с использованием техники оригами. Творческая работа. 
Тематическая выставка.
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Изонить 8 ч.
1.Вводное занятие. 1ч.
История изонити, материалы и инструменты, техника безопасности.
2. Основы техники ниткографии. 2ч.
Начало работы. Разметка.
Практическая част ь: Заполнение простых фигур (снежинки)
3. Заполнение прямых углов. Композиции из прямых углов. 2ч.
Практическая част ь: Закладка для книг.
4. Заполнение острых углов. 2ч.
Практическая част ь: Картина из острых углов.
5. Итоговое занятие 1 ч.
Завершение работы. Тематическая выставка.
3 класс
Введение: правила техники безопасности 1 ч.
Чему будем учиться на занятиях.
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно
-  прикладного искусства. Правила техники безопасности.
Пластилинография -11ч.
1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка» 1 ч.
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 
навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ
соединения отдельных частей.
2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 1 ч.
Знакомство с жанром ИЗО -  натюрморт.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
3.Жанр изобразительного искусства -  портрет. «Веселый клоун» 1 ч.
Знакомство с жанром ИЗО -  портрет. Цветовое решение.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
4.Жанр изобразительного искусства -  пейзаж. «Цветение лотоса» 1 ч.
Знакомство с жанром ИЗО -пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
5.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 1 ч. 
Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 
оформления матрешки
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
6.Полуобъемное изображение на плоскости. «Дерево» 1 ч.
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 
навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ
соединения отдельных частей.
7.Обратная (шариковая) аппликация с использованием разнообразного материала. 
«Народные мотивы» 2 ч.
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 
материала. Оформление вазы, декоративной тарелки, разделочной доски, шкатулки.
8.Букет георгинов (торцевание) 2 ч.
Создание композиции в объеме из пластилина.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Создание композиции в полуобъёме из 
пластилина.
9.Жанр ИЗО- пейзаж «Полевые цветы» 1 ч.
Контраст. Использование работ в интерьере.
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Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Создание композиции в полуобъёме из 
пластилина.
Тематическая выставка 
Бумагопластика -14ч.
1.История бумаги. 1 ч.
Технологии работы с бумагой. Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства 
и применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. 
Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам 
техники безопасности.
2.Конструирование из бумажных полос. 2 ч.
Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 
Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 
цветок, сердце и т. д.
3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 4 ч.
Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 
конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 
Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 
Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 
конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных 
конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 
самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь.
4. История оригами. Моделирование оригами из нескольких деталей. 7ч.
Складывание базовых форм оригами и изготовление на их основе классических моделей 
оригами на более высоком уровне.
Практическая часть: изготовление поделок (двойная звезда, медведь,
Тематическая выставка.
Изонить 8 ч.
1.Вводное занятие. 1ч.
История изонити, материалы и инструменты, техника безопасности.
2. Основы техники ниткографии. 2ч.
Разметка. Заполнение прямых и острых углов.
Практическая част ь: композиция из острых углов.
3. Окружности. Заполнение по диаметру. 2ч.
Практическая част ь: композиция «Шарики».
4. Равномерное и неравномерное заполнение. 3ч.
Практическая част ь: композиции «Бабочка», «Цветок»
Тематическая выставка.
4 класс

Введение: правила техники безопасности-1ч.
Чему будем учиться на занятиях.
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно
-  прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 
Пластилинография 11ч.
1.Введение: правила техники безопасности 1ч.
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 
оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности.
2.Панно из пластилина. 1ч.
Знакомство с принципами работы
Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе 
(с использованием бросового материала).
З.Этапы и способы нанесения рисунка на основу 1ч.
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Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение 
рисунка на прозрачную основу.
Практическая часть Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой 
располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние. Нанесение 
рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.
4.Подбор цветовой гаммы 1ч.
Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно 
помнить о контрастности и сочетании цветов.
Практическая часть. Выполнение практической работы.
5.Объёмно- пространственная композиция. 1ч.
Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 
ритм, симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и объектов исторической и 
современной архитектуры.
Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур. 
б.Объемно -  пространственная композиция «Сказочный город» 6ч.
Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ 
сказочных замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и бросового 
материала (пластиковая тара). Работа с инструкционной картой.
Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 
пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией 
ведется от центра к периферии.
Тематическая выставка.
Бумагопластика 14 ч.
1. Вводное занятие 1ч.
2.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги 1ч. 
Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры.
З.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 2ч.
Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 
конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 
Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 
Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 
конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных 
конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 
самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь. 
4.Завивка, закругления 3ч.
Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 
изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 
умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 
способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения 
заданного образа.
Практическая часть. Эльф, фея, ангел.
5. Оригами 7ч. Самостоятельное складывание моделей оригами с использованием схем и 
чертежей.
Практическая часть: снежинка, ёлочка, лебедь. Тематическая выставка.
Изонить 8ч. 1.Вводное занятие. 1ч. История изонити, материалы и инструменты, техника 
безопасности.
2. Основы техники ниткографии. 4ч. Заполнение сеткой. Полуокружности.
Практическая часть:
Композиция «Одуванчики», «Ёлочки»
3. Заполнение простых фигур 3ч.
Заполнение сеткой. Полуокружности. Спираль. Овал. Квадрат. Ромб.
Практическая часть:
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Простые композиции из основных элементов. «Снеговик», «Ёжик», поздравительная 
открытка. Тематическая выставка.
2 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего

часов
1. Введение: правила техники безопасности 1
2. Пластилинография 11
3. Бумагопластика 14
4. Изонить 8

Всего 34

3 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего

часов
1. Введение: правила техники безопасности 1
2. Пластилинография 11
3. Бумагопластика 14
4. Изонить 8

Всего 34

4 класс
№ п/п Название раздела, темы Всего

часов
1. Введение: правила техники безопасности 1
2. Пластилинография 11
3. Бумагопластика 14
4. Изонить 8

Спортивно-оздоровительное направление
Программа внеурочной деятельности «Растем здоровыми и сильными». Программы 
внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова/ Составитель Е.Н. Петрова. -  
Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011г.

Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы:
-общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей 
человеческой жизни установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к 
оздоровительной деятельности;
-способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 
оздоровительной деятельности;
-чувство гордости отечественными спортивными достижениями;
-чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и Родины; 
-основа для развития чувства прекрасного через представления о физической красоте 
человека и ее совершенствовании в активной жизнедеятельности; приобщение к красоте 
родной природы;
-уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 
людям через командные и подвижные игры;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-представление об оздоровительном воздействии физических упражнений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
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интереса к различным видам физкультурно спортивной и оздоровительной деятельности; 
-устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 
учащихся в познавательной и досугово игровой деятельности;
осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках 
нормам здоровьесберегающего поведения;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в 
оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению; 
начальных представлений о ценности и уникальности природного мира.
Метапредметные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации рабочего 
места;
-принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 
возможности и условия ее реализации;
-осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;
-вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 
-осуществлять поиск информации с использованием различных источников (включая 
пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе;
-осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения 
физических упражнений;
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности;
-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
-разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 
команде;
- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
-соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за действиями 
других участников в процессе групповой или игровой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 
возможности и психологические особенности;
- осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня 
развития физических и психических качеств;
-проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить необходимые 
коррективы, учитывая характер сделанных ошибок;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
- учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 
несмотря на различия во мнениях;
-точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 
дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для организации деятельности

Содержание
3 класс
В гармонии с окружающим миром
Природа, как твое здоровье? Что такое экология
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Что такое экология? Что такое окружающая среда? Сезонные изменения в природе. Роль 
экологии в жизни человека. Влияние хозяйственной деятельности человека на среду 
обитания растений и животных. «Хорошая» и «плохая» экология.
Мой любимый школьный двор
Экскурсия по пришкольной территории. Наблюдение за растительным и животным 
миром. Оценка экологического состояния пришкольного участка. Что мы можем сделать 
для нашего двора (уборка пришкольной территории, изготовление скворечников, посадка 
деревьев).
Наша среда обитания
Город, село, деревня. Прогресс и переселение в города. Что такое мегаполис? 
Современный город: преимущества и опасности. Ориентирование в городе: что делать, 
если ты заблудился? Карта города и план населенного пункта. Основы безопасности 
жизнедеятельности в городе. Как вести себя в чрезвычайной ситуации.
В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут
Предполагается осмотр окрестностей школы и выбор потенциально опасных мест и 
безопасного маршрута до дома. Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. Наблюдение за 
дорожным движением возле школы. Экскурсия в центр города (если школа городская) 
или в город (для школьников села, поселка и т.д.).
Школа светофорных наук
Причины дорожно-транспортного травматизма детей. «Дирижер» уличного движения. 
Правила перехода перекрестка. Нерегулируемый перекресток. Правила дорожного 
движения. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. Велосипед на улицах города.
Я пешеход и пассажир
Применение пройденного на практике. Наблюдение за дорожным движением города или 
села.
Если стихия разбушевалась
Что такое природные катаклизмы (наиболее характерные для данной местности погодные 
условия). Ураганный ветер. Смерч. Снежная буря. Наводнение. Цунами. Землетрясение. 
Правила поведения в экстремальной ситуации. Способы передачи информации на 
расстоянии. Игра: моделируем чрезвычайную ситуацию.
Мой дом моя крепость
Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых нет дома. Наши 
своенравные помощники: электричество и газ, водопровод и отопление. Правила 
безопасного использования электроприборов. Экономное использование ресурсов. 
Газовая плита и колонка. Что делать, есл и , (в доме пахнет газом; начался пожар; 
прорвало трубу и т.д.). Вызов милиции и МЧС.
Перед экраном телевизора
Сколько времени можно уделить телевизору без вреда для здоровья. «Хорошие» и 
«плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ. Место у телевизора. Как дать отдых 
глазам. Шум от телевизора (магнитофона, плеера): шкала громкости.
Компьютер не игрушка
Компьютер великое изобретение человечества. Что было, когда не было компьютеров? 
Может ли компьютер «думать». Что такое искусственный интеллект. Где используются 
компьютеры (для математических вычислений; для создания баз данных; управления 
всевозможными устройствами). Первые ЭВМ и современные компьютеры. Компьютер в 
офисе и дома. Возможности, которые дают компьютер и Интернет. Правила безопасной 
работы на компьютере: зрение; поза; расположение монитора. Компьютерные игры: как 
избежать зависимости. Всемирная паутина: поиск информации в Интернете. Правила 
безопасности: вирусы и мошенники.
Наши домашние любимцы
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Животное в доме _ это радость, но и большая ответственность. Уход за питомцем. 
Гигиена домашних животных. Ветеринар. Заболевания, переносчиками которых могут 
быть животные.
Растения и человек
Комнатные растения. Значение растений в вашем доме. Путешествие с комнатными 
растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные растения. Лекарственные растения: 
дикорастущие и культурные. Что такое биологически активные вещества. Знакомство с 
лекарственными растениями и их применением. Редкие и охраняемые растения вокруг 
нас. Растения, которые мы едим. Овощи, фрукты. Санитарная обработка овощей и 
фруктов. Осторожно: пестициды!
Осторожно: ядовитые растения
Растения, опасные для человека. Характерные признаки. Меры предосторожности. 
Правила, которые необходимо соблюдать при встрече с ядовитыми растениями. 
Использование ядовитых растений в медицине.
Каким воздухом мы дышим
Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем сделать для сохранения воздуха. 
Леса _ легкие нашей планеты. Сохранить живые насаждения.
Погода, климат и здоровье человека
Наблюдения за погодой (использование барометра, флюгера, термометра; создание мини- 
метеорологической площадки; ведение журнала наблюдений).
Определение климата своей местности на основе собственных наблюдений и данных о 
длительных наблюдениях за погодой. Болезни и недомогания, связанные с погодными 
условиями. Акклиматизация.
Что будет, если мы не будем беречь природу?
Как выглядела Земля миллиарды лет назад. Понятие экологической катастрофы. 
Экологические катастрофы древности и современные проблемы: потепление мирового 
климата, озоновая дыра, эпидемии, бактериальное и ядерное оружие. Красная книга.
Подготовка к походу
Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с собой в поход: продуктовый и 
неприкосновенный запас; аварийный комплект и «аптечка»; план местности. Как вязать 
узлы и упаковывать вещи. Палатка и спальный мешок. Правила безопасности в походе.
4 класс
Законы здоровья
Бесценный дар природы. Что такое здоровье?
Здоровье как одна из ценностей человеческой жизни. Необходимость укреплять свое 
здоровье, заботиться о нем, уметь оказать первую медицинскую помощь себе и 
окружающим, не навредить своему организму. Факторы, которые влияют на здоровье: 
условия и образ жизни, питание, наследственность, внешняя среда, природные условия, 
здравоохранение. Образ жизни, вредные и полезные привычки, тренировка и спорт. Какие 
бывают заболевания.
Знаешь ли ты себя?
Мы все разные. Взрослые и дети. Мальчики и девочки. Правши и левши. Четыре 
темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Определение типа
темперамента. Как мы познаем мир. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Мозг 
командный пункт организма. Как беречь нервную систему. Признаки сотрясения мозга. 
Ощущение, мышление, внимание, речь, воображение, память, чувства, воля (общее 
представление). Память человека: слуховая, зрительная, моторная, двигательная.
Упражнения для укрепления памяти, внимания.
Красивое и сильное тело
Чудо человеческого тела. Как устроен человек (скелет человека, мышцы, суставы, осанка, 
внутренние органы человека, мозг и нервная система). Определение роста, массы тела,
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соотношение этих показателей. Осанка. Комплекс упражнений, формирующих осанку. 
Укрепление и тренировка мышц.
Режим дня. Зачем школьникам режим
«Биологические часы». Необходимость придерживаться четкого ритма жизни. Режим.
Мой идеальный распорядок дня. Сон. Норма сна (9_10 часов). Помещение для сна.
Биоритм:«совы» и «жаворонки». Полезные и вредные привычки.
Доброе утро! Спокойной ночи!
Различные упражнения для «пробуждения» организма, укрепления мышц, развития 
ловкости и координации, быстроты и выносливости в соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого ребенка. Гигиена сна, подготовка ко сну.
Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!
Утренние и вечерние гигиенические процедуры. Русская баня. Сауна.
...И  зубной порошок!
Как правильно чистить зубы. Строение зуба: эмаль, нервы, кровеносные сосуды. 
Молочные зубы и коренные. Заболевания зубов, кариес.
Кожа зеркало здоровья
Самый большой орган _ кожа (эпидермис). Волосы, ногти, особые образования кожи. 
Обновление клеток кожи. Правила ухода за кожей, волосами, ногтями. Помощь при 
ожогах, порезах, царапинах. Отпечатки пальцев. Игры: «Юные криминалисты», «Какая 
прическа тебе к лицу?».
Дышим полной грудью
Дыхание и подвижность, кислородное голодание. Зависимость объема легких от развития 
грудной клетки. Пыль. Вредные привычки: курение. Правильное дыхание при занятиях 
спортом. Дыхательная гимнастика.
Какой должна быть наша пища
Что мы едим. Правильное питание. Разнообразие пищи. Особенности питания людей 
разных национальностей. Витамины. Что необходимо знать о витаминах. Составление 
меню (завтрак, обед, ужин).
Осторожно: консерванты, ГМП (генетически модифицированные продукты), несвежая 
пища. Что такое состав и срок годности.
По ту сторону микроскопа
Целый мир в одной капле воды (практическая работа с микроскопом). Мир вирусов и 
бактерий. Вирусные заболевания. Полезные и вредные бактерии. Грибки. Плесень. 
Антибактериальные средства и биологически активные добавки.
Берегите сердце
Сердцебиение. Пульс: измерение пульса. Что нужно знать о своей крови.
Кровообращение: аорта, артерии, вены, капилляры. Группа крови. Доноры. Первая 
помощь при кровотечении из носа. Рассматривание капли крови под микроскопом.
Что можно узнать по клиническому анализу крови.
Наши незаменимые помощники
Зрение. Строение глаза: глазное яблоко, роговица, зрачок, хрусталик, сетчатка.
Диагностика зрения. Цвет и настроение. Гигиена рабочего места. Упражнения для снятия 
усталости глаз и развития глазных мышц.
Чище, краше, лучше!
Игры, которые развивают силу, выносливость. Спартакиада. Викторина по пройденному 
материалу.
Держи голову в холоде... а ноги в тепле
Как организм реагирует на тепло и холод. Одежда по погоде. Измерение температуры. 
Нормальная температура тела человека. Инфекционные и простудные заболевания. 
Эпидемии.
Тематическое планирование
3 класс
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№ Тема количество часов
1 Природа,как твое здоровье? 2
2 Мой любимый школьный двор 2
3 Наша среда обитания 2
4 В городских джунглях 2
5 Школа светофорных наук 2
6 Я пешеход и пассажир 2
7 Если стихия разбушевалась 2
8 Мой дом моя крепость 2
9 Перед экраном телевизора 2
10 Компьютер не игрушка 2
11 Наши домашние любимцы 2
12 Растения и человек 2
13 Осторожно: ядовитые растения 2
14 Каким воздухом мы дышим 2
15 Погода, климат и здоровье человека 2
16 Что будет, если мы не будем беречь природу? 2
17 Подготовка к походу 2

Итого: 34

4 класс
№ Тема количество часов
1 Бесценный дар природы. Что такое здоровье? 1
2 Знаешь ли ты себя? 1
3 Красивое и сильное тело 2
4 Режим дня. Зачем школьникам режим? 1
5 Доброе утро! Спокойной ночи! 1
6 Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое! 2
7 И зубной порошок! 2
8 Кожа зеркало здоровья 2
9 Дышим полной грудью 2
10 Мой дом моя крепость 1
11 Какой должна быть наша пища 2
12 По ту сторону микроскопа 2
13 Берегите сердце 2
14 Наши домашние любимцы 1
15 Наши незаменимые помощники 2
16 Чище, краше, лучше 1
17 Держи голову в холоде... а ноги в тепле 2
18 Наш защитник иммунитет 1
19 Айболит спешит на помощь 2
20 Вот, ребята, йод и вата 2
21 Силачи и Геркулесы. Занятие обобщение 2
22 Подведение итогов 1

Итого: 34

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка». Примерные программы начального 
и общего образования М. : Просвещение -  2010 г.
Планируемые результаты
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Личностными результ ат ами  программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению является формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить.
М етапредметными результ ат ами  программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
П роговариват ь последовательность действий на уроке.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
учить работ ат ь  по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы  на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результ ат ы  программы внеурочной деятельности:
осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.
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Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение учащихся к собственному здоровью 
М еж предмет ные связи.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с 
такими учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир,
технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка.
Содержание курса
1 класс
«Первые шаги к здоровью»
Первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.
2 класс
«Если хочешь быть здоров»
Культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
3 класс
«По дорожкам здоровья»
Интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные 
привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в профилактических 
целях.
4 класс
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья»
Формирование у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
Разделы программы:
«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 
аппарата;
«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;
«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 
взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
«Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 
опасности летнего периода.
Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе».
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
Раздел 2. Питание и здоровье
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 
витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 
очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания,
о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде.
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на
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формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 
представлений и убеждений.
Раздел 4. Я  в школе и дома
Социально одобряемые нормы и правила поведения учащихся в образовательном 
учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование 
здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 
приобщения к вредным привычкам.
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть 
здоровым".
Раздел 6. Я  и моё ближайшее окружение
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение 
в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование позитивного отношения 
к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию.
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей»
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода 
Тематическое планирование
1 класс «Первые шаги к здоровью»

№ п/п Тема Всего часов
1 Введение «Вот мы и в школе». 4
2 Питание и здоровье 5
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Я в школе и дома 6
5 Чтоб забыть про докторов 4
6 Я и моё ближайшее окружение 3
7 «Вот и стали мы на год взрослей» 4

Всего: 33
2 класс «Если хочешь быть здоров»:
№ п/п Тема Всего часов

1 Введение «Вот мы и в школе». 4
2 Питание и здоровье 5
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Моё здоровье в моих руках 7
5 Я в школе и дома 6
6 Чтоб забыть про докторов 4
7 Я и моё ближайшее окружение 4
8 «Вот и стали мы на год взрослей» 4

Всего: 34

3 класс «По дорожкам здоровья»
№ Тема Всего часов
1 Введение «Вот мы и в школе». 4
2 Питание и здоровье 5
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Я в школе и дома 6
5 Чтоб забыть про докторов 4
6 Я и моё ближайшее окружение 4
7 «Вот и стали мы на год взрослей» 4
9 Всего: 34
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4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»
№ п/п Тема Всего часов

1 Введение «Вот мы и в школе». 4
2 Питание и здоровье 5
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Я в школе и дома 6
5 Чтоб забыть про докторов 4
6 Я и моё ближайшее окружение 4
7 «Вот и стали мы на год взрослей» 4
9 Всего: 34

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
гражданской идентичности и обеспечивает:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; формирование у обучающегося активной 
деятельностной позиции.

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 
формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 
младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 
контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 
кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 
формированию у обучающихся на ступени начального общего образования ценностных 
ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 
коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 
опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 
эстетической, физической и экологической культуры.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования:
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В области формирования личностной культуры:
•S формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»;

•S укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

•S формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

•S формирование нравственного смысла учения;
•S формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

S  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;

•S формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•S формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;

•S формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

•S развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
•S формирование основ российской гражданской идентичности;
•S пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
S  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
^  формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•S развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•S укрепление доверия к другим людям;
•S развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;
•S становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•S формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•S формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.

В области формирования семейной культуры:
•S формирование отношения к семье как основе российского общества;
•S формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
•S формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;
•S знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 
и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 
и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
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демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота
о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 
и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных; природоохранная деятельтность.

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 
отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 
соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды 
и формы деятельности на уровне начального общего образования.

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда 
ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 
Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 
Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания.
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. Особое значение 
для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально - привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 
они себя проявили.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
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роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - нравственного 
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 
национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание направленное на духовно - нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 
базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся

Основные направления Задачи развития и воспитания
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям 
человека.

Формирование:
- элементарных представлений о политическом устройстве РФ, ее 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства, о флаге и гербе субъекта РФ, в 
котором находится школа;
- элементарных представлений: об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; о правах и 
обязанностях гражданина России;
- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе;
- уважительного отношения к русскому языку как государственному,
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языку межнационального общения;
- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
начальных представлений о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны;
- элементарных представлений о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов;
- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта РФ, края (населённого пункта), в котором 
находится школа;
- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 
села, города;
- любви к школе, своему селу, городу, народу, России;
- уважения к защитникам Родины;
- умения отвечать за свои поступки;
негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания.

Формирование:
- первоначальных представлений о базовых национальных российских 
ценностях;
- готовности различать хорошие и плохие поступки;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарных представлений о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны;
- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим;
- готовности устанавливать дружеские взаимоотношения в 
коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережного, гуманного отношения ко всему живому;
правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 
аккуратным;
- представлений о возможном негативном влиянии на морально- 
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы;
отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.

Формирование:
- первоначальных представлений о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 
и общества; об основных профессиях;
- уважения к труду и творчеству старших и сверстников;
- ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности;
- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества;
- первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- умений проявлять дисциплинированность, и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умений соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.

Формирование:
- - ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);
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- элементарны представлений о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;
- готовности выполнять санитарногигиенические правила, соблюдать 
здоровьесберегающий режим дня;
- интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях;
- первоначальных представлений об оздоровительном влиянии природы 
на человека; о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;
отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание).

Развитие:
- интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;
- ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
бережного отношения к растениям и животным.

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание).

Формирование:
- представления о душевной и физической красоте человека;
- эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;

- -интереса к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

- интереса к занятиям художественным творчеством;
- стремления к опрятному внешнему виду;
- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.

Календарь традиционных школьных дел и праздников

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь Беседа «Что значит любовь к Родине»
Октябрь Встреча с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться. Благотворительная ярмарка.
Ноябрь «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя МАТЬ!».
Январь Конкурс талантов.
Февраль «Будем в Армии служить»
Апрель «Космическое будущее»
Май Акция «Подарок Ветерану».

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября - День Знаний. Праздник « Посвящение в первоклассники»

Октябрь Концерт ко Дню пожилых людей. Праздник урожая.
Ноябрь Праздник, посвященный Дню матери «Слово о матери».

Декабрь Новогодний праздник.
Январь Конкурс рисунков «Волшебница-зима».
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Февраль « Мальчиши -Кибальчиши»
Март Праздник мам и бабушек.
Апрель Фольклорный праздник.
Май До свидания, школа!

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь Праздник урожая.
Октябрь Акция «За чистоту села». «Чистый двор»
Ноябрь Презентация «Все профессии нужны».

Декабрь Работа в мастерской Деда Мороза.

Март Сюжетно - ролевые игры на профориентационную тему.

Апрель Встреча с людьми разных профессий.

Май Акция «За чистоту села», «Начни с себя», «Чистый берег»

3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью, здоровому образу 
жизни

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь Кросс, занятия в спортивных секциях.

Октябрь Веселые старты. «Папа ,мама, я- спортивная семья»
Ноябрь Шахматно- шашечный турнир.
Декабрь Подвижные игры.
Январь Лыжная прогулка.
Февраль Семейный спортивный праздник «Нам вместе весело».
Март Беседа «Вредные и полезные для здоровья привычки»
апрель День здоровья.
Май Экскурсии «Веселый стадион»

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.=

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь Экскурсия «Волшебница Осень».
Октябрь Участие в акции «Готовим птицам домики к зиме».
Ноябрь Конкурс стихов, рисунков «Защитим лес»

Январь Акция «Помоги зимующим птицам»
Февраль Экскурсии в зимний лес.

Март Участие в акции «Помоги зимующим птицам»

Апрель Беседа «Береги природу»

Май Беседы « Береги природу от пожаров»

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях
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Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь «Неделя вежливости».
Ноябрь Кл. час «В гостях у дедушки Этикета»
Декабрь Мастерская Деда Мороза. Участие в оформлении класса к Новому году.
Февраль Беседа «Что такое некрасивый поступок»

Март Выставка художественного творчества «Мой мир»

Май Экскурсия вместе с родителями по знакомству с красотой памятников 
культуры и природы.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Гражданско- 
патриотическо 
е воспитание

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 
знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми
- представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников);

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма;

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны;

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 
военно-спортивных центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 
контексте значимых событий истории родного края, страны.

Нравственное 
и духовное 
воспитание

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
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литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыта совместной деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание 
положительно 
го отношения 
к труду и 
творчеству

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о современной инновационной экономике 
- экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуаль
ное
воспитание

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 
и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.;
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получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно
исследовательских проектов.

Здоровьесбере
гающее
воспитание

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет- 
зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.

Социокультур 
ное и 
медиакультур 
ное
воспитание

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 
проектов, тематических классных часов и др.;

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.;

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов;

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 
или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают первичные навыки использования информационной среды,
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телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России

Культуротвор 
ческое и 
эстетическое 
воспитание

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок);

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх и т. д.);

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 
(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 
литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 
детских фестивалей искусств и т. д.);

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности:

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.);

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют
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выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами 
и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д

Воспитание
семейных
ценностей

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 
процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 
традиции» и др.);

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями);

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.).

Формирование 
коммуникатив 
ной культуры

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.);

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 
клубов, презентации выполненных проектов и др.);

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 
газеты, сайты, радио-, 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 истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов 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 взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и
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др.);
получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детских 
организаций);

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.)._____________

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 
общего образования

Основные направления
духовно-нравственного
развития

Задачи духовно-нравственного 
воспитания

Виды и формы занятий с 
обучающимися на уровне 
начального общего образования

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека

- сформировать первоначальные 
представления о Конституции РФ, 
ознакомить с государственной 
символикой -  Гербом, Флагом РФ, 
Гимном РФ, с важнейшими 
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников;
- сформировать преставления об 
истории и культуре родного края, 
народном творчестве, этнокультурных 
традициях, фольклоре;
- развить интерес к деятельности 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ с 
правами гражданина;
- развить опыт межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми
-  представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни.

- на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, 
изучение предметов 
предусмотренных обязательной 
частью плана, проведение 
классных часов, проведение 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам;
- экскурсии, просмотры 
кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевые игры, 
фестивали, праздники;
- участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями;
- организация и проведение 
национально-культурных 
праздников, языковые 
стажировки;

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания

- сформировать первоначальные 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов;
- усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса -  овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим 
детям, взрослым, распознавание 
хороших и плохих поступков;
- воспитание первоначальных 
представлений о нравственных

- беседы, экскурсии, участие в 
творческой деятельности, 
театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции, художественные 
выставки, отражающие 
культурные и духовные традиции 
народов России;
- беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов, 
наблюдение и обсуждение 
поступков, поведения разных 
людей, участие в коллективных 
играх;
- участие в беседах о семье, о



504

взаимоотношениях в семье. родителях и прародителях;
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

- сформировать первоначальные 
навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности, 
раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой 
деятельности;
- сформировать уважительное 
отношение к учебному труду, 
общественно-полезной деятельности;
- сформировать умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома.

- экскурсии по микрорайону, 
(знакомство с различными видами 
труда, различными профессиями, 
встречи с представителями 
разных профессий;
- проведение внеурочных 
мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы), презентации 
учебных и творческих 
достижений, трудовые акции;
- беседа, классные часы.

Формирование ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание)

- сформировать элементарные 
представления об этнокультурных 
ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики;
- сформировать первоначальный опыт 
участия в природоохранной 
деятельности;

- беседа, просмотр учебных 
фильмов, экскурсия, прогулка, 
туристические походы и 
путешествия;
- экологические акции, высадка 
растений на пришкольном 
участке, создание цветочных 
клумб, очистка доступных 
территорий от мусора и т.д.

Формирование ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)

- сформировать элементарные 
представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях 
культуры России, традициях 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами;
- развить интерес к занятиям 
художественного творчества;
- сформировать элементарные 
представления о стиле одежды;
- развить интерес к чтению.

- экскурсии к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомство 
с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках 
по репродукциям;
- участие вместе с родителями в 
проведении выставок, 
музыкальных вечеров, реализации 
культурно-досуговых программ.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с младшими 
школьниками

Тематика занятий
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

1 .«Символы 
нашей школы», 
«Символы 
нашего города, 
области» 2. 
«Права и 
обязанности 
детей в 
школе»,
«Опасности на 
пути от школы 
до дома», «Как 
вести
себя в школе»
3. Герои

1. «Символы 
нашего 
государства»,
2. «Главный 
Закон
Российской 
Федерации - 
Конституция», 
«Права ребёнка в 
семье» 3. «Кого 
сегодня можно 
считать героем?», 
«Героизм и 
малодушие», 
«Герои наших

1. «Символы 
городов нашей 
области, России»,
2. «Всеобщая 
декларация прав 
человека» «Наши 
обязанности»,
«Человек. Личность. 
Гражданин»
3. «Г ероизм -  
главная черта 
русского человека», 
«Герои Отечественной 
войны»

1.«Россия - наш 
общий дом».
2.
«Генеалогическое 
древо моей семьи», 
«Герб твоей семьи», 
«Ты и закон», 
«Разрешение 
конфликтов мирным 
путём», «Что значит 
быть настоящим 
гражданином»,
«От правовых 
знаний -  к 
гражданской
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разных времён.
Былинные
герои

времён» позиции»
3. «Герои среди 
нас», «Герои 
ближайших 
войн»

Беседы, викторины по правилам дорожного движения, поведения на транспорте, в 
общественном месте (по выбору)

Проектная
деятельность

1 .Коллективный 
проект
«Герб нашего 
класса», 2. 
«Азбука 
вежливости»

1 .Исследовательский 
проект «История флага 
Российской 
федерации» 2. «Мои 
права»
3. «Армейский альбом 
моего отца»

1.Творческий проект 
«Гимн нашего 
класса», альбом
2.«Права ребёнка»,
3. «Семейная 
реликвия»,
«История награды»

Игровая
деятельность

Игра
«Добрые
слова»,
тренинги

Диалоговая
рефлексия,
тренинги

Игровые ситуации, 
деловые игры

Урок -  игра, 
викторины, игровые 
ситуации, 
деловые игры

Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии по
школе,
микрорайону

Экскурсии по 
памятным местам 
микрорайона

Экскурсии по 
памятным 
местам города

Экскурсии по 
памятным местам 
области, заочные 
экскурсии

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков «Символы класса, школы», «Герб семьи», 
«Не забыть нам этой даты»; чтецов и поэтов и т.д.

Проблемно
ценностное
общение

Встречи с интересными людьми, «Уроки успеха»

Работа с 
родителями

Совместные конкурсы, экскурсии, походы, викторины.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Виды
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

Тематика занятий

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, Беседы по Беседы по Беседы по жанрам Беседы по
познавательные прочитанным нравственным русского фольклора произведения
беседы, часы произведениям; вопросам; беседы (пословицы и м литературы,
общения обсуждение по жанрам поговорки); беседы - беседы по жанрам

пословиц и русского обсуждения; русского фольклора;
поговорок; беседы фольклора; «Мировые беседы -
-  обсуждения; беседы - религии и их обсуждения; часы
классные часы обсуждения; основатели» общения «Твори
«Умеем ли мы классные добро», «Если
общаться», «Добро часы «Мы добрый ты»,
и коллектив?!», «Истоки
зло» «Вера и православия»

истина»
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Беседы, викторины по правилам дорожного движения, поведения на 
транспорте, в общественном месте (по выбору)

Проектная
деятельность

Проект «Аз, 
буки, веди»

Исследовательский
проект
«Возникновение 
христианства на Руси»

Творческий проект 
«Мир украсим 
добрыми 
делами»

Игровая
деятельность

Игра «Добрые 
слова», «Правила 
дружбы», 
«Незаконченный 
текст», тренинги

Философская 
игра «Учитесь 
делать добро», 
сюжетно
ролевые игры, 
диалоговая 
рефлексия, 
тренинги

Игровые ситуации, 
деловые игры, 
философские игры, 
игровое 
моделирование 
игровых ситуаций, 
проигрывание 
ситуаций

Урок -  игра, 
викторины, игровые 
ситуации, деловые 
игры, сюжетно
ролевые игры, 
диагностические 
ситуации, 
философские.

Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии в театр, на выставки, концерты, библиотеку, в учреждения дополнительного 
образования

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков; чтецов и поэтов, конкурс вежливости, КВН и т.д.

Проблемно
ценностное
общение

Этические диалоги, диспуты, интеллектуальная дуэль

Работа с 
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -  читающая семья», 
«Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии, походы

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Виды
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

Тематика занятий
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

Беседы «Труд в 
жизни людей», 
«Учёба -  наш 
труд», «Начатое 
дело доводим 
до конца»

Беседы «Начатое 
дело доводим до 
конца»,
«Трудиться - 
всегда пригодится», 
«Все работы 
хороши», «О 
происхождении 
профессий»

Беседы
«Воспитываю себя 
сам», «Профессии 
наших родителей», 
«Начатое дело 
доводим до 
конца», «Делу 
время, а потехе 
час», «Кем 
быть?»

Беседы «Кем 
быть?», «Начатое 
дело доводим до 
конца», «Делу 
время, а потехе час», 
«Мои умения и мои 
способности», «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны», «Мир 
профессий»

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской 
художественной литературы (по выбору)

Проектная
деятельность

Долгосрочный 
«Кем я хочу 
стать»

Долгосрочный «Кем 
я хочу
стать», «Наши 
родители на 
работе»

Долгосрочный 
«Кем я хочу 
стать», Мир 
профессий»

Долгосрочный 
«Кем я хочу стать», 
«Профессиона 
льные праздники», 
«Труд в жизни 
людей»
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Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «Я учитель, продавец, почтальон, библиотекарь и т.п», 
«Помощники»
Игровые ситуации «Самообслуживание», «Я планирую», «Воспитывай 
самостоятельность».
Игровые тренинги, упражнения.

Туристско- 
краеведческая 
деятельность: 
путешествия, 
экскурсии, походы

Экскурсии на предприятия, в библиотеку, походы

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков; «Школьная ярмарка», «Мир профессий», «Город мастеров», 
«Мастерская Деда Мороза», «Хлеб -  всему голова», «Праздник урожая»,
«Чудеса природы»КВН и т.д.

Трудовая
деятельность

Трудовые акции «Чистый двор», субботники, «Книжкина больница», «Зелёный двор», 
«Зелёный класс». Работа в объединениях дополнительного образования

Работа с 
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -
читающая семья», «Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии,
походы

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
Виды Тематика занятий
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, Беседы- Беседы- Беседы- Беседы- размышления
познавательные размышления размышления размышления «Обсудим прочитанное
беседы, часы «Обсудим «Обсудим про- «Обсудим произведение»
общения прочитанные читанные прочитанные «Тема "Человек и

произведения» произведения» произведения» животные" в
«Обсудим «Обсудим «Тема "Человек и произведениях
произведения анималистичес животные" в зарубежных художников»
художников - кие скульп- туры, произведениях (по выбору учителя),
анималистов», «Край родной и русских «Эколо- гический
«Природа и любимый» художников» (по плакат», «Ты ответствен
человек», (произведения выбору учителя), за того, кого приручил»,
«Человек и его художников), «Гармония «Путешествие с
четвероногие «Бережное природы - комнатными растениями
друзья», отношение к 

природе», 
«Причинные 
связи в 
природе»

сельский и 
городской 
пейзаж», 
«Правила 
поведения на 
природе», 
«Занимательны е 
камни», «Редкие 
растения 
города», 
«Растения и 
животные - 
хищники»

по странам света», «О 
чём рассказывает карта»

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской художественной 
литературы (по выбору)
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Проектная
деятельность

Долгосрочны й 
проект «Растения 
нашего 
края»

Исследовательски 
й проект «Из чего 
делают 
паруса»

Творческий проект
«Наши
четвероногие
друзья»

Коллективный проект 
«Растения и животные 
Красной книги»

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «Садоводы», «Я ветеринар» 
Игровые ситуации «Собери гербарий», «В царстве цветов », 
«Времена года». Игровые тренинги, упражнения.

Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии в сквер, парк, в лес, на водоём, в музей, зоопарк, на 
ферму, в ботанический сад, на станцию юных натуралистов

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков; праздники «Золотая осень», «Мой четвероногий друг», 
«Выставка цветов», «Лучшая кормушка», «Хлеб -  всему голова», «Праздник 
урожая», «Чудеса природы», КВН и т.д.

Трудовая
деятельность

Акции «Чистый двор», субботники, «Живи, елочка»», «Зелёный двор», «Зелёный 
класс», «Покормите птиц зимой». Работа в объединениях дополнительного 
образования

Работа с 
родителями

Совместные экскурсии, походы

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях______________________________________________
Виды
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

Тематика занятий

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

Познавательные 
беседы «Добрые, 
тёплые чувства в 
нашей жизни», «Труд 
души», «Убегаем от 
болезни: в здоровом 
теле - здоровый дух»

Познавательные 
беседы «В мире 
прекрасного», «О чём 
рассказывает музыка», 
обсуждение 
прочитанных 
произведений

Беседы-
размышления
«Обсудим
прочитанные
произведения»,
«Красота спасёт
мир», «В мире
прекрасного»
«Наполним
музыкой
сердца»

Беседы- 
размышления 
«Обсудим 
прочитанные 
произведения» 
«Когда душа поёт», 
«Пусть музыка 
звучит», «Как 
прекрасен этот 
мир», «Что значит 
поступать красиво», 
«Красота общения»

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской художественной 
литературы (по выбору)

Проектная
деятельность

Исследовательский 
проект «Из истории 
костюма»

Творческий 
проект «В мире 
прекрасного

Коллективный 
проект «Как 
прекрасен этот 
мир»

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «В кафе», «В транспорте» Игровые ситуации «Уступи место», 
«Вежливые слова» Игровые тренинги, упражнения.
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Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии в кафе, на выставку, в филармонию, концерт, театр, учреждения 
дополнительного образования

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы юных художников, юных вокалистов, чтецов, 
театральных коллективов, рисунков; праздники «Мисс весна», фестиваль 
«Созвездие талантов», КВН и т.д.

Работа с
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -  читающая семья», 
«Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии, походы

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные 
представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 
сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 
необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. 
Рекомендуемый перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников.
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 
«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 
сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 
«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 
ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «Нарисуй подарок другу; «На дне 
рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 
деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; 
«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 
высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 
фамилии, дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 
человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твоё доверие; в) вызвать 
симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 
этических задач; деловая игра «Культура поведения человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу 
ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, 
е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 
помогаешь маме, п ап е.
Примерные темы к размышлению для этических бесед

• Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме него самого, и не знает об этом поступке?

• Кто создал правила человеческого поведения?
• Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
• Зачем быть вежливым?
• Неразлучные друзья -  взрослые и дети.
• Дружба -  э т о .
• Как выбирать друзей?
• Отзывчивость и доброта.
• Спешите делать добро.
• Что значит быть откровенным.
• Как мы выглядим.
• О лени и лентяях.
• Причины обид.
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• Кто такие эгоисты?
• Правда и ложь -  какие они?
• Что такое характер?
• Душевность и бездушность.
• Что значит быть счастливым?
• Мир без улыбки. Какой он?
• Кем и каким я хочу быть?
• Достоинства и недостатки.
• Маленький, да удаленький.
• Человек в природе и его здоровье.
• Дом, в котором ты живёшь.
• Прогулки в лес.
• У природы нет плохой погоды.

Проекты
Социальные проекты
- Мой двор -  моя забота
- Ветеран живет рядом
- Книжкина больница
- Зелёный двор
- Мои любимые цветы
- Дом для птиц
- Помоги птицам.
Результаты проектов оцениваются совместно с учащимися и оформляются в виде 
альбомов, фотоотчетов, статей о проекте на сайте школы в СМИ, стенгазете.
Примерные темы информационных проектов:

• Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта;
• Словарь нравственных понятий и терминов;
• «Изречения великих людей о нравственности»;
• «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные
• ценности»;
• «Что в дружбе главное?»;
• «Славные сыны родного края»;
• «Отважные герои Руси»;
• «Писатели и поэты нашей Родины»;
• «Ученые-исследователи, прославившие Родину»;
• «Трус не играет в хоккей!»;
• «Великие русские композиторы»;
• «Великие русские художники» и др.

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов 
для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей.
Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»
Барто А. Л. Стихи 
Братья Гримм Сказки
Волков В. «Волшебник Изумрудного города»
Добронравов Н. «Если отец герой!»
Дудин М. «Берегите землю»
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Гайдар А. П. Повести и рассказы 
Драгунский В. Ю. Рассказы
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 
Катаев В. П. «Сын полка»
Короленко В. Г. «Дети подземелья»
Крылов И. А. Басни 
Маршак С. Я. Стихи
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»
Михалков С. В. Стихи 
Мошковская Э. Э. Стихи 
Носов Н. Н. Рассказы 
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
Осеева В. А. Стихи
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»
Перро Ш. «Золушка»
Пляцковский М. «Мама»
Пришвин М. М. «Ребята и утята»
Пушкин А. С. Сказки 
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла?»
Симонов К. М. «Родина»
Толстой Л. Н. Рассказы 
Чуковский К. И. Сказки 
Яковлев Ю. «Мама»
Мультфильмы
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 
«Волшебник Изумрудного города»
«Бременские музыканты»
«День рождения ослика Иа»
«Гуси-лебеди»
«Лиса и журавль»
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
«По щучьему веленью»
«Конёк-Горбунок»
«Кот, петух и лиса»
«Морозко»
«Двенадцать месяцев»
«Витя Малеев в школе и дома»
«Антошка»
«Малыш и Карлсон»
«Крокодил Гена и Чебурашка»
«Дудочка и кувшинчик»
«Цветик-семицветик»
Фильмы
«Тимур и его команда»
«Чук и Гек»
«Королевство кривых зеркал»
«Чучело»
«Приключения Электроника»
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«Новогодние приключения Маши и Вити» 
«Приключения жёлтого чемоданчика» 
«Приключения Буратино»
«Золушка»
«Сказка о потерянном времени»
«Мэри Поппинс»
«Аленький цветочек»
Рекомендуемые формы работы и мероприятия

Уровень Форма Мероприятия
1 уровень 
(1 класс)

Беседы
Классные часы
Участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов,
спортивных
соревнований,
сюжетно-ролевых
игр

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 
доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед 
«Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье».
«Что значит- быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое 
плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; 
«Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 
любимец».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», конкурсы рисунков 
«Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», конкурс чтецов «Салют, 
Победа!».
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Правила 
безопасности», «Я - гражданин России», «Познаём мир вместе»

2 уровень 
(2-3 класс)

Беседы
Классные часы 
Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов, 
спортивных 
соревнований, 
сюжетно-ролевых 
игр, учебно
исследовательски 
х конференций; 
проектная 
деятельность

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появилась 
религия», «Что такое - Конституция?», цикл бесед «Учись учиться», 
«Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «С 
детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- трудный выбор», 
«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя», 
«Название моего поселка», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Новогодняя сказка», «Мамин праздник».
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» (к 23 февраля и 8 марта); конкурс чтецов «Салют, Победа!». 
Спортивные соревнования «Весёлые старты», «Масленица», «Вперёд, 
мальчишки», «Красный, жёлтый, зелёный», «Вместе весело шагать», 
«Мои друзья».
«Мир моих увлечений». «Познаём мир вместе»

3 уровень 
(4 класс)

Беседы
Классные часы 
Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов, 
спортивных 
соревнований, 
сюжетно-ролевых 
игр, учебно
исследовательски 
х конференций; 
проект. деят.

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» «Мир 
человеческих чувств», «Для чего нужна религия», «Россия-Родина 
моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий», «А 
гражданином быть обязан», «Край любимый, край родной», «По 
страницам истории Отечества», «Мой любимый литературный герой», 
«Труд и воспитание характера», «Что значит- быть полезным людям?». 
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Новогодняя сказка», День матери, День Памяти.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Береги 
здоровье»; конкурс чтецов «Салют, Победа!».
Спортивные соревнования «Весёлые старты», «Масленица», «А, ну
ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Безопасное колесо», «Мир моих 
увлечений».
«Я -  гражданин России», «Познаём мир вместе»

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении
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начального общего образования осуществляются не только организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и его 
филиалы взаимодействует с учреждениями :
- сельской библиотекой;
- сельским клубом;
- центром социальной защиты населения Ребрихинского района
- детской поликлиникой Ребрихинского района
- ДЮСШ Ребрихинского района
- ДЮЦ Ребрихинского района.
Формы взаимодействия:

-  участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования;

-  проведение совместных мероприятий (праздников, акций, собраний) по 
направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 
учреждении.

-  Используются различные формы взаимодействия:
-  участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования;

-  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 
учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения;

-  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательной организации.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы. 
Необходимо развитие с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательной организации, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).
Принципы работы образовательной организации:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим
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самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в 
реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 
обучающимися и подготавливает к ней.
Формы работы повышения педагогической культуры: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
др.
Методы повышения педагогической культуры родителей:

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 
психологопедагогического 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 конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку;
- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников;
- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса;
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей.

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 
как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 
тренинг.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

анкетирование; 
консультации;

-  родительские собрания, родительский лекторий, мастер-классы, 
вечер вопросов и ответов;
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-  организационно-деятельностная и психологическая игра, тренинг;
-  посещение семьи,
-  классные часы, праздники, экскурсии, походы.

Формы Мероприятия Сроки
Конференции Знакомство с нормативными Сентябрь
Круглые столы документами школы.
Праздники День Знаний

Посвящение в первоклассники Октябрь
День Матери
День защитника Отечества

Ноябрь

8 Марта Февраль
Март

Школьный сайт 1. Информация о Постоянно
Наглядная деятельности школы
агитация для 2. Классные уголки: выставки
семьи и родителей детских рисунков, сочинений, 

творческих работ, информация для 
родителей.

Консультации Консультации директора В течение года (по запросу
для родителей школы, ответственного по родителей)
Здоровье и воспитательной работе и учителей по
безопасность актуальным вопросам семейного
жизни детей воспитания.

Приглашение специалистов 
здравоохранения, психолога, 
инспекторов ГИБДД

В течение года

Классные 1. «Подготовка к школе» Май
родительские 2. «Первые дни ребенка в Сентябрь
собрания школе»

3. «Режим дня 
первоклассника»

4. «Трудности адаптации

Октябрь

первоклассников в школе»
5. «Портфолио обучающегося»
6. «Итоги учебного года»

Ноябрь

Май

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися:

S  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

•S эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
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обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

•S на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

S  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков;

•S на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты.

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 
уровне целей, а в практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как 
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 
решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания 
и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 
воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 
эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня
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воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 
задачи.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 
и обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты:______________________________________________________________________
Основные
направления

Планируемые результаты

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные 
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.

Воспитание
нравственных чувств и 
этического сознания.

Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
нравственными нормами; уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону поступков; 
уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, 
жизни.

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 
отношение к учебному труду; элементарные представления о различных 
профессиях; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация 
к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
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Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни.

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.

Воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание).

Ценностное отношение к природе; опыт эстетического, эмоционально
нравственного отношения к природе; знания о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства; личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 
поступках людей; представления об эстетических ценностях отечественной 
культуры; первоначальный
опыт: эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;
самореализации в различных видах творческой деятельности; мотивация к 
реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
и т. д.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. К 
результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся:

S  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 
др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и

социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
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направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 
и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 
целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 
основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 
года.

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляются в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 
исследования):

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся).

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 
нравственное развитие учащихся).

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 
рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 
образовательной организации.

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 
образовательной организации по воспитанию обучающихся.

Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные
методы, опрос
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 
педагогической деятельности (плана воспитательной работы).

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 
составление годового плана воспитательной работы.

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений
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программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Ожидаемый результат

Воспитательные
результаты

Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
(1 уровень)

Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности 
(2 уровень)

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 
(3 уровень)

Формы внеурочной 
деятельности

Занятия детских 
объединений
художественного творчества

Художественные выставки, фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе

Художественные акции и проекты школьников в окружающем школу социуме

Воспитательные
результаты

Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
(1 уровень)

Формирование 
ценностного отношения к 
реальности 
(2 уровень)

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 
(3 уровень)

Формы внеурочной 
деятельности

Занятия спортивных секций, 
участие в оздоровительных 
процедурах

Школьные спортивные турниры и оздоровительные 
акции

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем школу 
социуме

Воспитательные
результаты

Приобретение 
школьником социальных 
знаний 
(1 уровень)

Формирование 
ценностного отношения к 
реальности 
(2 уровень)

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 
(3 уровень)

Формы внеурочной 
деятельности

Социальная проба

КТД (коллективное творческое дело)

Социально-образовательный проект
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Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем
-уровень сформированности 
духовно-нравственной культуры 
учащихся; готовность родителей к 
активному участию в учебно
воспитательном процессе;
-  активное использование 
воспитательного потенциала 
регионально-культурной 
среды в процессе духовно
нравственного воспитания 
личности;

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 
Капустиной, Л. Фридмана);
-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» 
(методика А.С. Прутченкова);
-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах 
«Незаконченная история, или моё отношение к людям» 
(методика Н.Е. Богуславской);

-  приоритетность и 
общепризнанность в школьном 
коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», 
толерантного отношения друг к 
другу, милосердия, готовности 
прийти на помощь путём 
активного вовлечения младших 
школьников в ученическое 
самоуправление;
-  развитость нравственно
духовного компонента в 
преподавании учебных 
дисциплин;
-  приобщение детей к здоровому 
образу жизни; проявление 
готовности к добросовестному 
труду в коллективе.

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика 
С.Г. Макеевой);
-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
«Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 
Фридмана);
-  диагностика эмоционального компонента нравственного 
развития (методика Р.Р. Калининой);
-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в 
людях?», «Что вам нравится в мальчиках и девочках?»;
-  диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла 
(обсуждение статей, отрывков и художественных произведений, 
сказок);
-  диагностика осознанности отношения к собственному 
здоровью (методика М.А. Тыртышной);
-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.

Приложение 1
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов. -  М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребёнка чаще всего включает исследование 
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 
нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств 
ребёнка,эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т. 
д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 
качествах, 6-7 лет (1 класс).
Развиваются обобщённые представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 
лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
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Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 
Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-балльной 
шкале:
1 балл -  если у ребёнка сформировано неправильное представление о данном 
нравственном понятии;
2 балла -  если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 
чёткое и полное;
3 балла -  если сформировано полное и чёткое представление 
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 
такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р. Р.
Калининой).
Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой -  плохие, объясняя свой 
выбор.
Обработка результатов.
0 баллов -  ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 
отсутствуют.
1 балл -  ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла -  ребёнок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла -  ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 
ориентаций ребёнка).
Ребёнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 
человек, на которого ребёнок хотел бы быть похожим, другой -  плохой. После чего просят 
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребёнок 
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребёнка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 
(улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная 
реакция (осуждение, негодование и т. п.) -  на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов -  ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. Отношение к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют.



523

1 балл -  нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребёнок не 
стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, 
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 
неадекватны.
2 балла -  нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла -  ребёнок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 
нормам).
Ребёнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повёл 
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Методика «Закончи предложение» (методика НЕ. Богуславской).
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ...
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ...
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 
занятием, я обычно .
4. Когда в моём присутствии обижают человека, я ...
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 
мне, я .
6. Если бы я был на месте учителя, я .
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг .
Не люблю людей, которые .
Больше всего люблю тех людей, которые .
Когда меня нет, мои друзья .
Я хотел бы, чтобы мои друзья ...
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как .
Когда я был маленьким, моя семья .
Чувство вины
Сделал бы всё, чтобы забыть .
Моей самой большой ошибкой было .
Если ты совершаешь дурной поступок, то .
Отношение к себе 
Если все против меня .
Думаю, что я достаточно способен .
Я хотел бы быть похожим на тех, кто ...
Наибольших успехов я достигаю, когда .
Больше всего я ценю .

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой.М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
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2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремится переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» -  по 1 баллу, а за ответ 
«нет» -  0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева ЛИ., Ерина Э.Г., 
Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальнойшколы. 
2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, 
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти 
из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 
на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли 
в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 
дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 
какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются её приобрести?
6. Случается ли, что, помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 
«от себя», по своей инициативе?
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7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 
вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 
ли ты своё нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 
говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 
недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ —  + + + +------ ». Если картина получилась противоположная, тебе
надо всерьёз призадуматься, каким ты растёшь человеком. Если же есть некоторые 
несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; факторы риска, 
имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; особенности отношения обучающихся 
младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 
у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребёнка в семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
возраста, опираться на зону актуального развития.

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровье сберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. Одним из
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компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обеспечивает:

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью);

формирование установки на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;

применение рекомендуемого врачами режима дня;
формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 
алкоголя, других веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены.
Цель программы:

Формирование здорового образа жизни младших школьников, способствующего 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.
Задачи программы:
Сформировать представления об основах экологической культуры на примере сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
Сформировать пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьезберегающего 
характера деятельности и общения;
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; научить 
обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье; научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах экологической культуры здоровья
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и здорового образа жизни;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. Основными источниками 
содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 
художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.
Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 
следующим направлениям:

-  создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации;

-  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
-  организация физкультурнооздоровительной работы;
-  реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями).

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся.

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры школы.
В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» ведется деятельность по формированию 

экологически безопасной, здоровьесберегающкй инфраструктуры:
S  приведение состояния и содержание здания и помещений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствие экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;

S  необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи;

•S организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;

•S оснащёние кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

S  комплектование штата необходимым количеством (в расчёте на количество обучающихся) 
квалифицированным омспециалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские работники (по 
договору с КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха



включает:
•S соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

S  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

•S введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
•S строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
S  индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 
траекториям;

•S ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога.

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового 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 способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 
работает столовая, позволяющая организовывать двухразовое горячие питание в урочное 
время. Горячим питанием охвачены 100% учащихся начальной школы. Меню меняется 
каждый день в течение недели. В школе работает спортивный зал, во дворе школы 
находится школьный стадион, есть игровая площадка, беговая дорожка, сектор для 
прыжков в высоту и длину, сектор для метания гранаты, диска и ядра, футбольное поле. 
Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 
время, но и во внеурочных занятиях.

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает:

• рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-
двигательного характера;

• полноценную и эффективную работу с обучающимися специальной группы 
здоровья (на занятиях лечебной физкультурой);

• организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках;
• организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительного 

восприятия детей;
• физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, 
туристические оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых
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мероприятиях;
• организацию «Минуток здоровья», «Игровых перемен» для младших 

школьников силами старшеклассников, которые в игровой форме знакомят учащихся 1 -4 
классов с правилами гигиены и безопасного образа жизни;

• оздоровление учащихся начальных классов в санаториях.
Реализация дополнительных образовательных программ

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:

-программы занятий по внеурочной деятельности обучающихся (например,
«Подвижные игры», «Здоровейка», «Азбука здоровья», «Основы ПДД», 

«Волшебный мяч»)
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает:

• проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных 
консультаций и т. п.;

• привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по 
проведению мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного 
медицинского контроля, обследований и т.п.;

• создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание - залог 
здоровья школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень - 
сезон простуд», «Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять 
домашнее задание», «Гимнастика для глаз»);

• проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в 
школе», «Трудности адаптации ребенка к обучению в 1 -ом классе», Успех семейного 
воспитания. От чего он зависит?», «Тепло семьи», «Готовность к школе».

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся

Направление деятельности Задачи Содержание
Санитарно-просветительская 
работа по формированию 
здорового образа жизни

1. Знакомство детей, родителей 
с основными
понятиями -  здоровье, 
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков 
здорового образа
жизни, гигиены, правил 
личной безопасности.
3. Обеспечение условий
для мотивации и 
стимулирования здорового 
образа жизни.

-  Проведение уроков 
здоровья, проведение классных 
часов и общешкольных 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности.

Профилактическая деятельность 1. Обеспечение условий
для ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 
здоровья.
2. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи 
детям, перенёсшим 
заболевания, в адаптации
к учебному процессу.

-  Система мер по 
улучшению питания
детей: режим питания; эстетика и 
экология помещений; пропаганда 
культуры питания в 
семье.
-  Система мер по
улучшению санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат,
школы; соблюдение
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1. Профилактика 
травматизма.

санитарно
гигиенических
требований.
-  Система мер по 
предупреждению
травматизма: оформление уголков 
по технике безопасности; 
проведение инструктажа с детьми.
-  Профилактика
утомляемости: проведение 
подвижных перемен; оборудование 
зон отдыха.

Физкультурно - 
оздоровительная, спортивно
массовая и экологическая работа

1. Укрепление здоровья детей 
средствами
физической культуры и 
спорта.
2. Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье.
3. Всемерное развитие
и содействие детскому и 
взрослому спорту.
4. Природоохранная и 
экологическая деятельность

-  Увеличение 
объёма и повышение
качества оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
школе: организация подвижных игр; 
соревнований по отдельным видам 
спорта;
спартакиады, дни здоровья.
-  Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с 
детьми учителей физкультуры, 
родителей.
- Привлечение к внеурочной 
деятельности младших школьников 
через программу детской 
организации «Лесовички» и 
программу кружка «Природа и мы»

Программное содержание по классам

Уровень
образования

Содержательные линии

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе я 
помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть 
здоровым, спорт в моей жизни
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, правильный режим дня, зачем 
человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья 
мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 
правила безопасного поведения

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания 
первой медицинской помощи, правила безопасного поведения

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании 
правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым -  это здорово!

Программа экологического воспитания включает в себя 4 направления:
«Познай себя» (В здоровом теле здоровый дух) - 1 класс 
«Я, семья и школа» (Природа и я - одна семья) - 2 класс 
«Я и окружающий мир» (Великолепие родного мира) - 3 класс 
«Я и мой край» (Природа и человек рядом идут) -  4 класс
Вся познавательная информация программы включена на принципах преемственности, учёта 
индивидуальных психологических и возрастных особенностей младших школьников.

Главная содержательная линия - ознакомление с природой. Большое внимание уделяется 
воспитанию гуманного отношения к природе, чувства милосердия, норм поведения в природной 
среде, следования которым составляет основу экологической культуры личности. Данные вопросы 
рассматриваются в темах:
• «Природа вокруг нас»
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• «Твоё здоровье»
• «Хочешь быть здоровым - береги природу».
Работа по направлениям охватывает широкий круг вопросов, при этом человек и природа 
рассматриваются в единстве. Формируется понятие о живой и неживой природе, что сделано 
руками человека, что, сотворено природой, представление об изменениях в природе, раскрывается 
значение окружающей природы в жизни людей и отрицательного влияния людей на природу. 
Уделяется большое внимание воспитанию гуманного отношения ко всему живому. Дети узнают об 
изменениях в природе, происходящих под воздействием человека, убеждаются в необходимости 
охраны природы, Получают навыки безопасного поведения в природе, вовлекаются в посильную 
природоохранную деятельность.
«Познай себя» - 1 класс
Направление «В здоровом теле здоровый дух» - охватывает широкий круг вопросов, от элементов 
правил личной гигиены до правил поведения в природе, при этом человек и природа 
рассматриваются в единстве.
Учащиеся учатся:
- первоначальному представлению о форме и принципах деятельности в коллективе;
- владеть навыками культуры поведения при участии в коллективных делах
- иметь первоначальное представление о целостности мира, о месте в нём человека, о личной 
гигиене
- владеть навыками безопасного поведения в природе.
«Я, семья и школа» - 2 класс
Продолжается формирование знаний о природе, одновременно раскрывается на доступном для 
учащихся уровне противоречия между природой и обществом. Учащиеся узнают, что охрана 
природы -необходимое условие сохранения здоровья людей. Исходя из этого, важным является 
выделение тем:
- «Человек и природа»
- «Мир, который надо беречь»
- «Природа вокруг нас»
Определяется связь человека с природой, правила поведения в природе. Формируются 
первоначальные представления об экологических проблемах. У учащихся продолжается 
формироваться представление об изменениях в природе, о зависимости охраны природы и 
здоровья человека.
Изменения в природе, явления в природы, вода - необходимое условие жизни. Растительный мир и 
рациональное его использование.
Учащиеся учатся
- владеть навыками дисциплинированности, внимательности, творчества
- осмыслено участвовать в мероприятиях
- расширять знания об экологии
- развивать наблюдательность. Любознательность. Умение самостоятельно заботиться. Охранять 
растительный и животный мир.
«Я и окружающий мир» - 3 класс
Данное направление помогает ребёнку осознать себя как личность, которая участвует в изучении 
природы родного края, села, процессе коллективно-творческого взаимодействия со своими 
сверстниками. Учащиеся расширяют знания по природной охране, истории своего села, края. В 
теме «Не разрушай неповторимую красоту природы» формируется гуманное отношение учащихся 
к окружающей природе. Младшие школьники непосредственно участвуют природоохранной 
деятельности.
Дети узнают
- особенности природы своего края
- вести наблюдения за погодой, растениями и животными своего края, проявлять заботу о братьях 
меньших
- охранять растения и животных
- правильно вести себя в природе 
«Я и мой край» - 4 класс
Данное направление раскрывается в темах:
• нам жить на этой земле
• природа и здоровье человека
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• земля наш дом родной
• охранять природу - значит охранять родину.
Расширяются знания учащихся о связи между состоянием природы и здоровьем человека. 
Природоохранные знания, понятия загрязнения окружающей среды, в ходе внеклассных 
мероприятий обсуждаются примеры экологических катастроф.
Ребёнок учится заботиться о животном, растительном мире, учится быть внимательным, 
наблюдательным к природным явлениям. Отрабатывается эколого-валеологическое 
направление, ориентированное на формирование чувства родства со всеми существами 
земли. Формируется гуманное отношение учащихся к окружающей природе, 
воспитывается чувство необходимости бережно относиться к предметам природы.
Дети привлекаются к посильному участию в работе: заготовке корма для птиц, сбор семян, уход за 
зелёными насаждениями, выращивание комнатных растений. Углубляются и обобщаются знания о 
природоохранной деятельности.
Учащиеся должны осознавать себя как личность, способную к самосовершенству, 
индивидуальному и коллективному творчеству.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения.
Творческие конкурсы:

• рисунков «Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», «Физкульт
ура!»;

• поделок «Золотые руки не знают скуки»;
• фотоколлажи «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»;
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу -  сам себе я помогу!»;
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».

• Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

Форма
деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная Уроки-утренники на темы: «В гости у 

Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 
Зубной Щётки», беседа «Умеем ли мы 
правильно питаться?», «Я выбираю кашу», 
«Витамины и здоровый организм», 
«Здоровая пища», «Грибы съедобные и 
несъедобные», использование 
здоровьесберегающих технологий, 
предупреждение случаев травматизма, 
проведение мониторинга состояния питания

Систематически Учителя,
воспитатели

Работа с
социальными
партнерами

Проведение мероприятий совместно с 
работниками столовой: конкурсы, 
викторины.

По плану Учителя
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Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», 
«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты 
наших бабушек», на лучший бутерброд, 
«Овощ вырасти сам» - конкурс на лучшую 
поделку из овощей совместно с родителями, 
«Обеспечение здорового питания» 
(сотрудничество со школьной столовой) 
Родительские собрания на темы: 
«Правильное
питание - залог здоровья школьника» и т.п. 
Ведение «Альбомов здоровья»

По плану Учителя

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе, пионербол, 
подвижные народные игры.

Систематически Учителя

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 
здоровья, выявление хронических 
заболеваний, «Веселые старты», 
соревнования по лыжам, «Клуб веселых 
спортсменов» (командная игра), совместных 
мероприятий с Домом детского и 
юношеского творчества, конкурс «Мои 
спортивные достижения».

По плану Учителя

Работа с 
родителями

Совместные спортивные мероприятия «Папа, 
мама, я - спортивная семья», «Спорт в нашей 
семье», игра «Неразлучные друзья, взрослые 
и дети», просветительские родительские 
собрания «Как взрослеют девочки», «Как 
взрослеют мальчики», «Что опасно для 
здоровья мальчиков», конференции, 
обучающие семинары.

По плану Учителя и родители

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся
Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на 
классных часах о режиме дня, «Рациональное 
распределение свободного времени», 
профилактика сохранения зрения, зубов, 
«Берегите зубы», гимнастика для глаз, 
опорнодвигательного аппарата.
Составление расписания согласно 
требованиям СанПиН

По плану Учителя,
администрация

Работа с семьёй Родительские собрания на темы: «Мы за 
здоровый образ жизни», «Закаливание 
организма», «Профилактика простудных 
заболеваний», анкетирование, беседы 
«Наследственность и здоровье» «Как помочь 
ребенку адаптироваться в школе», 
«Трудности адаптации ребенка к обучению в 
1 -ом классе.

По плану Учителя,
администрация

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья
Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках
физкультуры на темы: «Возрастные 
изменения», «Поговорим о личном», 
«Взаимоотношения человека и окружающей

По плану Учителя
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среды», «Медицинская помощь и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности», «Основные виды травм 
и первая помощь при них», «Когда кусают 
насекомые. О клещах», «Как уберечь себя и 
окружающих от инфекционных болезней».

Работа с
социальными
партнёрами

Сотрудничество с клиникой, спортивными 
организациями, индивидуальные 
консультации психологов,
Лиспянсеризяттия учащихся 2-4 классов

По плану Психологи и 
администрация,

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и наркотических веществ

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, 
других вредных привычек: «Не начинай 
курить!», «Пассивное курение», «Правда об 
алкоголе. Не пробуй спиртного».

Систематически Учителя

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков «За 
здоровый образ жизни», «Формирование 
здорового образа жизни младшего 
школьника» - родительское собрание.

По плану Учителя

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
собственного роста и развития, состояния здоровья

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 
физическая культура, изобразительное 
искусство) на темы: «Жизнедеятельность 
человека», «Общение и уверенность в себе», 
«Личность и внутренние ресурсы человека», 
«Правильно лечись», «Умей предупредить 
болезни».

Систематически Учителя

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», 
«В здоровом теле - здоровый дух», выставка 
«Будь здоров!», игра «Навыки здорового 
образа жизни», беседа «Гигиенические 
правила и предупреждение инфекционных 
заболеваний», конкурс рисунков и плакатов 
«Здоровый образ жизни», «Спорт и моя 
семья», «Мы чистюли», «Я здоровье сберегу- 
сам себе я помогу» (праздник 3-4 классы), 
«Наше здоровье» (командная игра).

По плану Учителя

7. Формирование экологической культуры школьников.
Урочная Беседы на уроках «Окружающий мир»: 

«Животные и растения Красной книги», 
«Планета без растений», «Птицы зимой», 
«Поведение в природе», «Не загрязняй 
водоемы», «Природные богатства и их роль в 
жизни человека», «За что я хочу сказать 
спасибо растениям» и др.

По программе Учителя
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Внеурочная Конкурсы рисунков и презентации: «Мой 
любимый цветок», «Мой домашний
питомец», «Животные нашего
леса».«Растения - зеленая одежда Земли» 
«Мир глазами юного эколога».Мероприятие 
«Мусор не к лицу земли»,операция «Чистый 
берег»,»Чистый лес»,Беседы поведение
человека на природе», «Осторожно в лесу с 
огнем» Акции: «Подкорми птиц зимой». 
Экологический паспорт школы, озеленение 
школьных кабинетов. Экологическая игра 
«Природные зоны» и др.

По плану Учителя,
родители

Праздники здоровья
1-й класс -  «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс -  «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс -  «Парад увлечений» (форум).
4-й класс -  «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Работа с родителями. Главная задача -  сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка -  основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 
жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 
младших школьников? (Полезные советы на каждый день.)
3-й год -  Спортивные традиции нашей семьи («Круглый стол»). Эмоциональное состояние.
4-й год -  Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек.)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья -  родители и дети». Парад достижений 
учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям.)
Тематика консультативных встреч
1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников?
4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развитие внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.

Циклограмма работы класса

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом 
и освещённостью, охват горячим питанием, выполнение динамических, 
релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 
прогулки.

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, занятия в 
«Школе здоровья», проведение уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, 
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты.

Один раз в четверть Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, 
родительские собрания.

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей)
Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 
здоровья.
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Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьный библиотекарь, педагог-психолог,
ответственный за воспитательную работу, ответственный за деятельность детской 
организации, руководитель экологического кружка « Мы и природа».
Внешние: сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Планируемые результаты реализации программы.
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 
навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела.

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, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта;

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи);
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством 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.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.

Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, 

обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены 
своего тела.

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
• активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой;
• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам;
• высокий уровень сплочения детского коллектива;
• активное участие родителей в делах класса;
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• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
• сформированность экологически сообразного поведения в природе, безопасного 

для окружающей среды.
• наличие первоначального опыта участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 
сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 
наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 
развития обучающихся.

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников.

Мониторинг включает в себя:
• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
• распределение обучающихся по группам здоровья;
• охват обучающихся горячим питанием;
• пропуски обучающимися уроков по болезни;
• участие обучающихся в экологических акциях, субботниках, конкурсах, 

спортивно
массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня;

• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно 
оздоровительной направленности;

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 
физического здоровья и развития учащихся;

• выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 
медосмотров;

• мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их 
пребывания в

образовательном учреждении.
Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов.
- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся 
путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.

- Опрос — изучение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются 
следующие виды опроса:

- Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
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Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 
своему здоровью.

- Интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;

- Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

- Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся.

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции предусмотрен систематический мониторинг.

Мониторинг реализации Программы включает:
•S аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте;

•S отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

•S отслеживание динамики травматизма в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе дорожно-транспортного травматизма;

•S отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
S  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обобщённых данных о
сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 
безопасном образе жизни.

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

S  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
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муниципальной или региональной системе образования;
S  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;

S  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу;

S  снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
•S результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
•S положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Приложение 1.
Экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников
Для экспресс-оценки соматического здоровья учащихся мы используем комплекс, 
состоящий их пяти морфологических и функциональных показателей, имеющий 
наивысшую степень взаимосвязи с энерговооруженностью организма, уровнем общей 
выносливости и острой заболеваемостью.
Необходимо при осмотре получить 8 простых параметров, результаты которых входят в 
эти индексы и доступны любому пользователю (мед.сестре, учителю физической 
культуры, классному руководителю), не требующих значительных временных затрат. 
Поскольку предлагаемые пять показателей измеряются в разных единицах, оценку 
каждого показателя формализуют в баллах.
Для получения показателей и вычисления соответствующих индексов мы по 
общепризнанным методикам измеряем длину и массу тела детей, жизненную емкость 
легких.
Затем в положении сидя подсчитываем у детей пульс (уд./мин.) и измеряем артериальное 
давление. Далее определяем время задержки дыхания на обычном вздохе. После 
короткого отдыха подсчитываем пульс за 15 сек. (Р1) и предлагаем выполнить за 45 сек. 
30 глубоких приседаний, выбрасывая руки вперед. После этого у исследуемого 
подсчитываем пульс в первые 15 сек. (Р2) и последние 15 сек. (Р3) первой минуты 
восстановительного периода.
И, наконец, проводим тест, характеризующий качество силы, быстроты и выносливости 
организма - сгибание туловища из положения лежа на спине за 60 сек.
Проведя эти простые и легкодоступные исследования, высчитываем пять показателей 
(индексов):
1.Индекс Кетле (I), свидетельствует о массово-ростовом соответствии организма, он 
рассчитывается по формуле:
ИК= вес тела (г)/ р о ст ( см)
2. Индекс Робинсона - "двойное произведение" (ДП), говорит о регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы и характеризует соматическую работу сердца:

3.Индекс Скибинской (ИС) отражает функциональные возможности органов дыхания и 
кровообращения и устойчивости организма к гипоксии:
ИС= ЖЕЛ (мл) х время задержанного дыхания на вдохе (сек.)/ ЧСС (уд.в мин.)
4.О развитии двигательных качеств силы, быстроты и выносливости свидетельствует 
индекс Шаповаловой (ИШ), кроме того он говорит о функциональных возможностях 
кардиореспираторной системы:

вес тела (г) количество наклонов за 1 минуту
ИШ = ----------------- x ---------------------------------------------

рост (см) 60
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5.Индекс Руфье (ИР) свидетельствует об уровне адаптационных резервов сердечно
сосудистой и дыхательной систем, что лимитирует физические возможности организма 
школьников:

4 ( Р 1 + Р2 + Р3) - 200
ИР = ------------------------------

10
Эти индексы тесно связаны с уровнем развития
общей выносливости или с уровнем аэробных возможностей организма, а также с целым 
рядом показателей физической подготовленности и частотой острых респираторных 
заболеваний.
Далее по таблицам каждому показателю дается оценка в баллах. После оценки каждого 
показателя по таблицам в баллах, рассчитывается общая сумма баллов, по которой и 
определяется уровень соматического здоровья школьника:
-7 баллов - низкий 
-10 баллов - ниже среднего 
-15 баллов - средний 
-20 баллов - выше среднего 
-25 баллов - высокий
Кроме общей оценки уровня физического здоровья, мы учитываем и оценки каждого 
показателя, так как это дает возможность определения "слабых мест" организма каждого 
школьника. Учет этих данных позволяет подобрать рациональный индивидуально- 
дозированный оздоровительно-тренировочный режим, что дает возможность 
оптимизировать процессы роста и развития организма школьника, с большим успехом 
нивелировать негативное влияние общешкольного режима и других отрицательно 
воздействующих факторов среды.

Анкета для родителей «Условия здорового образа жизни в семье»
Уважаемые родители!
Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие в исследовании влияния образа 
жизни детей в семье на представление ребенка о здоровье. Для этого Вам нужно 
заполнить анонимную анкету, которая лично для Вас не несет никаких негативных 
последствий.
Последовательно, объективно отвечая на вопросы, выбирая, на Ваш взгляд, правильные 
ответы или записывая свое мнение, Вы без труда справитесь с этой работой. Надеемся на 
сотрудничество.
Прочитав внимательно вопрос, ознакомьтесь с вариантами ответов на него. Ответ, 
наиболее точно отображающий Ваше мнение, подчеркните или напишите свой вариант.
1. Читаете ли Вы литературу о здоровом образе жизни? (Да, нет, иногда.)
2. Используете ли Вы полученные знания в воспитании Вашего ребенка? (Да, нет, 
иногда.)
3. Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым? (Да, нет, иногда.)
4. Делаете ли Вы утреннюю зарядку? (Да, нет, иногда.)
5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? (Да, нет.)
6. Как Вы организуете питание в Вашей семье? (Полноценное питание, предпочтение 
отдаете каким-то одним видам продуктов, питаетесь регулярно, нерегулярно.)
7. Как воздействует на Вашего ребенка климат в семье? (Положительно, отрицательно, не 
воздействует.)
8. Что Вы считаете здоровым образом жизни? (Напишите.)
9. Воздействуете ли Вы на своих детей с целью формирования у них привычки к 
здоровому образу жизни? (Да, нет.)
10. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе со своими детьми? (Да, 
нет, иногда.)
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11. Занимаетесь ли Вы закаливанием своих детей? (Да, нет.)
12. Вы сами здоровы? (Да, нет, затрудняюсь ответить.)
13. Часто ли болеет Ваш ребенок? (Да, нет.)
14. Каковы причины болезни Вашего ребенка? (Недостаточное физическое воспитание в 
детском саду, недостаточное физическое воспитание в семье, наследственность, 
предрасположенность к болезням.)

Анкета для родителей «Здоровье ребенка»
Уважаемые родители!
Чтобы укрепить здоровье Вашего ребенка, нужна полная информация о его состоянии. 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты: это поможет подобрать оптимальные средства и 
методы оздоровления. В анкете необходимо подчеркнуть нужный ответ.
1. Укажите группу здоровья Вашего ребенка. (Первая, вторая, третья, четвертая, не знаю.)
2. Каково физическое развитие Вашего ребенка? (Нормальное физическое развитие, 
дефицит массы, избыток массы, низкий рост.)
3. Каково состояние опорно-двигательного аппарата Вашего ребенка? (Нормальная 
осанка, нормальная стопа, в осанке незначительное отклонение от нормы, значительные 
нарушения осанки, плоскостопие.)
4. Какова острота зрения Вашего ребенка? (Зрение нормальное, острота зрения понижена, 
нарушение бинокулярного зрения.)
5. Каково состояние органов слуха? (Нормальная острота слуха, пониженная острота 
слуха.)
6. Каково состояние сердечно-сосудистой системы? (В норме, есть изменения.)
7. Есть ли отклонения со стороны нервной системы? (Да, нет.)
8. По-поводу каких заболеваний Вы чаще всего обращаетесь к врачу? (Респираторно
вирусные инфекции, аллергия, ЛОР заболевания, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, сердечнососудистой системы, почек, опорно
двигательного аппарата, глаз).

Тест для учащихся «Моё здоровье»
Прочитайте утверждения и подумайте, насколько они похожи на ваши собственные 
ощущения. Отметьте ответ "да" или "нет".

1. Утром мне трудно вставать вовремя, я не чувствую себя бодрым
2. Мне трудно сосредоточиться, когда я принимаюсь за работу
3. Когда меня что-то расстроило или когда я чего-то боюсь, то в животе возникает

неприятное чувство
4. Утром я ограничиваюсь лишь чашкой чая или кофе
5. Я часто мерзну
6. Когда приходится долго стоять, мне хочется облокотиться на что-нибудь
7. При резком наклоне у меня кружится голова или темнеет в глазах
8. Мне становится не по себе, если я нахожусь на большой высоте или в закрытом

помещении
9. У меня часто бывают головные боли
10. Когда мне надо сосредоточиться, то я могу покачивать ногой, грызть ногти, что-то 

рисовать и т.п.
11. Обычно я пользуюсь лифтом, потому что мне трудно подниматься по лестнице
12. При публичном выступлении у меня учащается сердцебиение, перехватывает горло, 

потеют руки
13. При неподвижном сидении на одном месте меня одолевает сон
14. Я знаю, что такое «покраснеть до корней волос».
15. Некоторые события вызывали у меня тошноту или отсутствие аппетита.
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Чем больше ответов «Правильно», тем меньше у вас поводов для беспокойства о своем 
здоровье. Больше половины неправильных ответов — сигнал о неблагополучии. Обратите 
внимание на свой образ жизни, режим труда и отдыха.

Если больше чем в десяти утверждениях говорится о знакомых вам ощущениях, 
уделите внимание своему самочувствию. Если вы намерены выбрать работу, связанную с 
хроническими нервно-эмоциональными и физическими нагрузками, проконсультируйтесь 
с врачом.

Примечание. Данная методика (Опросник «Вегетативная лабильность») разработана 
чешскими психологами и апробирована в НИИ гигиены и профилактики заболеваний 
детей, подростков и молодежи Министерства здравоохранения РФ. Вегетативная 
лабильность — это способность организма адекватно реагировать на необычные 
воздействия внешней среды.

Настоящий профессионал бережно относится к своему инструменту, будь то 
компьютер, скальпель, фотоаппарат или станок. Наш организм — больше чем 
инструмент. И самое главное, он дается нам один раз на всю жизнь. Ваше здоровье — этот 
один из факторов успешной профессиональной карьеры.

Анкета для учащихся 3-4 классов «Отношение детей к ценности здоровья и 
здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы.
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:

Мыло Зубная щетка
Зубная шампунь
паста тапочки

мочалка Полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание

-  правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание.
Завтрак 8.00 Обед 15.00
Обед 13.00 Полдник 16.00
Полдник 18.00 Ужин 18.00
Завтрак 9.00 Ужин 21.00

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 
ответ, который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 
правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги После посещения туалета
перед едой после игры в баскетбол
Перед посещением туалета После того как заправил постель
перед тем как идешь гулять после того как поиграл с кошкой

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день 2-3 раза в неделю 1 раз в неделю



6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
Положить палец в рот подставить палец под кран с холодной водой 
Помазать ранку йодом помазать кожу вокруг ранки йодом

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Выбери 4 из них:
Иметь много денег Быть здоровым
иметь интересных друзей иметь любимую работу
Много знать и уметь Быть самостоятельным
быть красивым и привлекательным жить в счастливой семье

8. Какие условия для сохранения здоровья
Регулярные занятия спортом
деньги, чтобы хорошо питаться и
отдыхать
Хороший отдых

ты считаешь наиболее важными? Выбери 4: 
знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами:«1»- 
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, обед
пробежка занятия спортом
прогулка на свежем воздухе ужин
завтрак душ,
сон не менее 8 часов ванна

10.Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 
интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья
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1.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы МКОУ «Зеленорощинская СОШ» разработана в 
соответствии с требованиями Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 29.12.2014) 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.12.2009 N 15785), а также с учетом возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования.
Цель программы:

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 
и (или) психическом развитии;
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей ( в соответствии с 
рекомендациями психолого -  медико -педагогической комиссии)
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
4. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением физического и психического развития.
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
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решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.
Перечень направлений работы 
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Диагностическое направление
Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к усвоению 

школьной программы и детей с трудностями в обучении, учащихся «группы риска»; 
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
коррекционно-развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Учащихся «группы риска» можно распределить по четырем категориям:

Категории Критерии, по которым определяются учащиеся «группы риска»
1. Медицинская Имеют хронические заболевания внутренних органов.

Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи.
Часто и длительно болеют (пропуски по болезни более 40 учебных дней в году). 
Стоят на учете у психоневролога.
Перенесли сложную медицинскую операцию

2. Социальная Живут в асоциальной семье.
Живут в малообеспеченной семье; окружающие относятся пренебрежительно или 
агрессивно.
Живут в семье беженцев или переселенцев (проблемы языковые или адаптивные). 
Перешли в новую школу, класс, сменили место жительства (проблемы адаптивные)

3. Учебно
педагогическая

Имеют стойкую неуспеваемость.
Прогуливают, пропускают занятия без уважительной причины

4.
Поведенческая

Имеют стойкие нарушения поведения.
Испытывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, родителями. 
Имеют повышенную тревожность

Алгоритм действий по реализации направления

Задачи
(направления
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей.

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник (по 
согласованию)

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для 
выявления группы 
«риска»

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Сентябрь-
октябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог

Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ, детей- 
инвалидов, 
одарённых детей.

Получение
объективных сведений 
об обучающемся на 
основании 
диагностической

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами.

Сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог
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информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить резервные 
возможности.

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог

Социально -  педагогическая диагностика
Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально
волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам.

Получение объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление нарушений в 
поведении.

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.

Классный
руководитель
Педагог-психолог

Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развивающее направление
Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы 
обучения.
Значимое место в реализации данного направления занимает организация 
дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 
трудностями в обучении. Данную работа планируется проводить с привлечением ресурса 
комнаты психологической разгрузки.

______ Программы коррекционной работы:________________________________________
Программы адаптации:

________ Учащихся 1 классов ( адаптация к обучению в школе)_________________________________________
Программы работы с одаренными учащимися.

_______ Программа подготовки к участию в творческих конкурсах и олимпиадах._________________________
Программа «Здоровье».

_______ Программа поддержки часто болеющих детей, пропускающих уроки по болезни.__________________
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Программа работы с учащимися группы ОВЗ, учащимися, находящимися на надомном обучении._______
Программа работы с учащимися «группы риска».___________________________________________________
План работы педагога-психолога по преодолению любых видов зависимостей, агрессивности подростков.
План воспитательной работы школы.______________________________________________________________
План работы Ш1МС службы._____________________________________________________________________

Алгоритм деятельности организации коррекционно-развивающей работы
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
трудностями в 
обучении.

Планы, программы Разработка
индивидуальной
программы по
предмету.
Разработка
воспитательной
программы работы
с классом и
индивидуальной
воспитательной
программы.
Разработка плана
работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Сентябрь Ответственные 
по УР, педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
детей с 
трудностями в 
обучении.

Позитивная динамика
развиваемых
параметров

1 .Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания 
занятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

Октябрь Ответственные 
по УР, педагог- 
психолог

Лечебно -  профилактическая работа
Создание условий 

для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся.

Разработка
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с детей с 
трудностями в 
обучении.
Внедрение
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный

В течение года Ответственные 
по УР, педагог- 
психолог, 
медицинский 
работник
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процесс. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение,
профилактику здоровья 
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ.

Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Профилактическое направление
Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучении и одарённых 
детей специалистами разного профиля в образовательном процессе.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.
— организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других служб 
сопровождения
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется проведение 
профилактических мероприятий:

Профилактическое мероприятие Кем выполняется работа Сроки
Контроль за осуществлением санитарно
гигиенических норм, режимом дня и

Медицинский работник, 
социальный педагог, педагог.

Ежедневно.



551

питания.
Коррекционно-развивающие занятия (с 
привлечением ресурса комнаты 
психологической разгрузки).

Педагог-психолог. В течение года по плану 
работы.

Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности

Педагог, ответственный за ВР, 
ответственный по ОБЖ

Ежедневно.
В течение года по плану 
работы.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Информационно -  просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 
процесса.
Задачи:
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам, 
связанными с особенностями образовательного процесса для одарённых детей и детей с 
трудностями обучения;
- провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками образовательного 
процесса для формирования толерантности (терпимости) по отношению к детям с ОВЗ;
- оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую помощь детям 
и их родителям.

Информационно-просветительская деятельность

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам.

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов, и др. 
по вопросам 
Развивающего и 
инклюзивного 
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Педагог -  
психолог
Ответственные по 
УР.

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей.

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
Развивающего и
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Педагог -  
психолог
Ответственные по 
УР.

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми потребностями
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— дети-инвалиды, дети не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психологическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания;
—дети с ЗПР
— дети с особыми потребностями (проблемы с речью, нуждающиеся в ЛФК).

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования.
Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 
среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 
потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 
участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 
коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 
самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на 
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. в связи с этим могут быть определены 
следующие формы обучения:
Индивидуальное обучение по медицинским показаниям — вариант обучения детей- 
инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья, при котором педагоги 
организации, осуществляющей образовательную деятельность организованно посещают 
ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания (на дому) по 
общеобразовательной программе. Обучение ведется по индивидуальному учебному 
плану, разрабатываемому и утверждаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность самостоятельно.
Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком, имеющим нарушения в устной 
и письменной речи, строится следующим образом:
1. Подготовительный этап.
Основная задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к кропотливой и 
длительной коррекционной работе.
Основные цели:
• Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям.
• Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с помощью игр 
и специальных упражнений.
• Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков.
• Формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе систематических 
тренировок.
• Укреплять физическое здоровье в процессе различных оздоровительных 
мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение, консультирование врачей- 
специалистов).
2. Формирование произносительных умений и навыков.
Основные цели:
• Устранять дефектное звукопроизношение.
• Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 
акустически.
• Формировать навыки пользования фонетически чистой, лексически развитой, 
грамматически правильной речью.
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a. Постановка звуков в последовательности:
-свистящие [c], [з], [ц ], [ с], [ з ];
-шипящие [ш];
-сонорные [л];
-шипящие [ж];
-сонорные [р],[р];
-шипящие [ч],[щ].
б) Автоматизация поставленного звука в слогах
в) Автоматизация звуков в словах
г) Автоматизация поставленных звуков в предложениях.
д) Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков:
е) Автоматизация звуков в спонтанной речи.
3.Совершенствование фонематических процессов и звуковой аналитико-синтетической 
деятельности параллельно с коррекцией звукопроизношения у ребёнка.
4. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на отработанном в 
правильном произношении лексическом материале.
5. Развитие связной выразительной речи на базе правильного произносимых ребёнком 
звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для развития 
просодической стороны речи, при обучении рассказыванию и т.д.
Работа по физической культуре.
В школе предусмотрена коррекционная работа по физической культуре для обучающихся 
с ОВЗ на уроках физической культуры (включаются элементы ритмической гимнастики, 
элементы лечебной гимнастики).
Цели занятий - коррекция отклонений здоровья и физического развития обучающихся. 
Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 
на:
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
• повышение физиологической активности органов и систем организма учащихся, 
ослабленных заболеванием;
• повышение физической и умственной работоспособности;
• приобретение знаний об организме человека, профилактике и возможном 
исправлении отклонений в здоровье;
• формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;
• формирование потребности к занятиям физическими упражнениями, 
ответственности за свое здоровье.

Система комплексного психолого- медико -  педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности.
Для реализации коррекционной программы в школе действует психолого-медико- 
педагогический консилиум; а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и 
педагогам.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение 
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Задачи:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, и т.д.;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
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создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 
успешности обучения;
конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе и по какой программе. 
На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
Переход детей из дошкольных организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным 
направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 
адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной
дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 
самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 
внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно 
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 
помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются:_____
1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное

выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья,
проведение их комплексного 
обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

— своевременное выявление
детей, нуждающихся в
специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней
пребывания ребёнка в
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность) 
диагностику отклонений в
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о
ребёнке на основании
диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
— определение уровня
актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление 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
ограниченными
здоровья;
— системный

ребёнка с 
возможностями

разносторонний

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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контроль специалистов за уровнем 
и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы.

2. Коррекционно-развивающая 
работа

обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
способствует формированию 
универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных)

— выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными 
потребностями;
— организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно
развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения;
— системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, 
направленное на формирование 
универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в 
развитии;
— коррекцию и развитие высших 
психических функций;
— развитие эмоционально-волевой 
и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в 
случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся

— выработку совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых 
для всех участников 
образовательного процесса;
— консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально
ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
— консультативную помощь семье 
в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

4. Информационно
просветительская работа

направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми

— различные формы 
просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение



556

участниками образовательного 
процесса обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их 
родителями (законными
представителями), педагогическими 
работниками

участникам образовательного 
процесса -  обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их 
родителям (законным
представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями
образовательного процесса и 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
— проведение тематических 
выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению
индивидуально-типологических 
особенностей различных
категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья_________

Формы обучения, содержание мероприятий обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
осуществляется на основе локального акта «Положение о психолого-медико- 
педагогическом консилиуме» и включает следующую деятельность:
-  психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального 
и системного сопровождения обучающихся;
-  разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных программ;
-  корректировку коррекционных мероприятий.
Задачи ПМПк реализуются через следующие мероприятия, отраженные в ежегодном 
плане работы:
- Консультация для классных руководителей по оформлению документации по психолого- 
медико-педагогическому сопровождению обучающихся.
- Утверждение списков детей, обучающихся индивидуально по медицинским показаниям.
- Изучение медицинских карт обучающихся.
- Обследование первоклассников. Выявление речевых нарушений. Анализ материалов 
тестирования по вопросам школьной зрелости первоклассников «группы риска».
- Утверждение списков обучающихся, нуждающихся в обследовании ПМПК на текущий 
учебный год.
- Выявление обучающихся «группы риска».
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- Выявление степени затруднений классных руководителей в воспитании обучающихся.
- Работа по преемственности с детьми ГКП детей дошкольного возраста (группы 
кратковременного пребывания) по выявлению детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
- Взаимодействие специалистов по решению проблемы неуспеваемости обучающихся.
- Организация индивидуальных занятий по коррекции и развитию психических процессов.
- Отслеживание динамики развития школьников, состоящих на учете в ПМПк школы.
- Изучение медицинских карт вновь прибывших обучающихся.
- Подведение итогов психолого-медико-психологического сопровождения обучающихся. 
Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: 
анализируется состав детей в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 
образования;
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий учащихся.
В состав ПМПк входят: ответственный по учебно-воспитательной работе; учитель 
образовательного учреждения, обучающий ребенка; учителя с большим опытом работы, 
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. При отсутствии 
специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе.
Общее руководство ПМПк осуществляет ответственный по учебно-воспитательной 
работе. Родители извещаются опроведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-социальная помощь оказывается 
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.
Этапрегуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 
(администрация, педагоги-предметники, классные руководители), обеспечивающее
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системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
специалистами в образовательном процессе, и социальное партнёрство с 
Территориальным центром поддержки семьи и детей Ребрихинского района, КГБУЗ 
«Ребрихинская ЦРБ, предполагающее профессиональное взаимодействие с МКОУ 
«Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа». Взаимодействие специалистов 
образовательной организации (администрация, педагоги-предметники, классные 
руководители) предусматривает:

S  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

S  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

•S коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, 
волевой и личностной сфер ребёнка.

Социальное партнёрство предусматривает:
•S сотрудничество с Территориальным центром поддержки семьи и детей 

Ребрихинского района, КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» по вопросам развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

•S сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

•S сотрудничество с родительской общественностью.

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

Работа спецгрупп по физической культуре
Коррекционная работа по физической культуре рекомендована ... учащимся указываются 
списки групп. Сформировано ... спецгрупп (указываются списки групп и основания 
зачисления в спецгруппу по справке о заболевании или выписке из медкарты). Для 
реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной части учебного 
плана выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет специально подготовленный 
учитель физической культуры.
Индивидуальные занятия с педагогами. Индивидуальные занятия с педагогами это 
поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые 
отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь и т.д ).
УМК «Гармония» предоставляет большие возможности для организации этой работы: 
—материалы учебников; — дидактические карточки;—тренинговые тетради по русскому 
языку и математике, предназначенные для отработки основных тем программы начальной 
школы.
Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели организации, осуществляющей образовательную деятельность 
организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 
проживания.
Инклюзивное образование Школа не имеет опыта инклюзивного образования. В данное 
время в школе нет детей-инвалидов. Детям с ограниченными возможностями здоровья 
обучение среди здоровых сверстников дает необходимый опыт коллективной работы, 
поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах 
инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 
здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.
Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 
школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 
способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 
интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 
качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Учебники УМК «Гармония» 
предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых дети с 
ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и 
возможностям. Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 
них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 
других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 
вместе с другими детьми.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировка 
коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает:

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ;

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально
личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму.
На уроках с использованием УМК «Г армония» и УМК «Школа России» педагоги имеют 
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 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 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Русский язык», 
«Родной язык», «Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения, 
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 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.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (соответствующего вида), 
в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива МКОУ «Зеленорощинская СОШ», обеспечивающего 
интегрированное образование. Педагогические работники школы знают основы 
коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об 
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса для таких детей. В школе ведется планомерная работа по внутришкольному 
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно
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воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.
В школе создаются необходимые условия для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и с особыми 
образовательными потребностями:
- действует кабинет начальных классов, позволяющий проводить занятия с 
использованием ИКТ;
Повышения уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка проводится на индивидуальных консультациях 
психологом, на родительских собраниях (согласно воспитательному плану педагога), 
через использование ресурса школьного сайта.
Планируется создание безбарьерной среды в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность согласно сетевому графику по формированию 
необходимой системы условий.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников, осуществляющей образовательную деятельность.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
внешними ресурсами (Зеленорощинский ФАП, Ребрихинская ЦРБ, комитет по 
образованию).
Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 
деятельность предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Кадровое обеспечение
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в школе в штатное расписание 
организации, осуществляющей образовательную деятельность введена ставка педагога- 
психолога, основной целью работы которого является содействие психологическому 
здоровью детей, создание благоприятных условий для их обучения и воспитания, а 
также участие в коррекционной работе с детьми, испытывающими трудности в 
обучении и общении. Медицинские работники привлекаются по согласованию из КГБУЗ 
Ребрихинская ЦРБ. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность для каждой занимаемой должности отвечает 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 
работники организации, осуществляющей образовательную деятельность имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса.

Программа повышения профессиональной компетентности педагогов
Тема Цели Форма Ответственные

Дети, находящиеся в группе 
риска по здоровью. Система 
работы.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Обучающий
семинар

Ответственные по УР, 
педагог-психолог.

Классификация детской 
одарённости. Система работы с 
одарёнными детьми.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей.

Обучающий
семинар

Ответственные по УР, 
педагог-психолог.

Формирование толерантности 
по отношению к детям с ОВЗ 
(работа с детьми и 
родительской 
общественностью).

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Практикум Ответственные по ВР, 
педагог-психолог.

Система работы с детьми- 
инвалидами и детьми 
страдающими хроническими 
психосоматическими 
заболеваниями.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Семинар Ответственные по УР, 
педагог-психолог.

Формирование учебной 
успешности школьников 
(обмен опытом).

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей

Мастер-
класс

Ответственные по УР

Проектировочная деятельность 
педагогов с интеллектуально 
одарёнными детьми.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей

Обучающий
семинар

Ответственные по УР, 
педагог-психолог.

Особенности работы с 
родителями одарённых детей и 
детей с ОВЗ.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Семинар Ответственные по ВР, 
педагог-психолог.

Работа педагога по созданию 
«Портфеля достижений» 
одарённого ребёнка, как

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и

Практикум Ответственные по УР, 
педагог-психолог.
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результат сопровождения его 
развития.

обучению одарённых детей

Условия успешной 
социализации детей с ОВЗ.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Семинар Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог.

Сохранение психологического 
здоровья участников 
образовательного процесса.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по вопросу сохранения 
и укрепления психологического 
здоровья.

Семинар Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог.

Материально-техническое обеспечение
В школе имеется материально-техническое обеспечение адаптивной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Для коррекционно-развивающей среды 
в школе отсутствуют надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в ОО (включая 
пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно
гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
В школе создана информационная образовательная среды и на основе 
автоматизированной информационной системы «Сетевой регион. Образование» возможно 
осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.
Создана системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, в которых имеются методические пособия и 
рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 
мультимедийные материалы, аудио- и видеоматериалы.

Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом реализации Программы коррекционной работы МКОУ « Зеленорощинская 
СОШ» является:
- овладение детьми с особыми образовательными потребностями и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС;
- повышение учебной мотивации младших школьников;
- успешная адаптация к школьному обучению;
- развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся
- снижение уровня общей тревожности учащихся.
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;
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— осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей, овладение навыками адаптации обучающихся к 
социуму.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально
технических условий);
— увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ», и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей:

N п/п Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
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литературное
чтение

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на родном языке.

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на иностранном языке.

4 Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

6 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности

9 Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 
и социальному развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.

Обязательные предметные области представлены следующими учебными предметами:
• русский язык и литература -  русский язык, литературное чтение, обучение письму в 
рамках русского языка и обучение чтению в рамках литературного чтения;
• родной язык и литературное чтение на родном языке -  родной язык и литературное 
чтение на родном языке;
• иностранный язык -  иностранный язык;
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• математика и информатика -  математика;
• обществознание и естествознание (окружающий мир) -  окружающий мир;
• основы религиозных культур и светской этики -  основы религиозных культур и 
светской этики;
• искусство -  музыка, изобразительное искусство;
• технология -  технология;
• физическая культура -  физическая культура.

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература на родном языке» 
предусматривают изучение родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка на основании заявления родителей (законных 
представителей) учащихся. Учебный план на уровне начального общего образования 
предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального для 1-4 
классов. Школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели для учащихся 1-4 
классов.

В связи с введением обязательных предметов Родной язык и Литературное чтение 
на родном языке возникла необходимость перехода на обучение по учебному плану 6
дневной учебной недели начиная с 1 класса 2019 года. В переходный период данные 
учебные предметы реализуются в соответствии с минимальным количеством учебных 
часов в неделю (по 0,5 ч), при наличии УМК, входящего в федеральный перечень 
учебников норма часов на освоение данных учебных предметов будет скорректирована в 
соответствии с авторской программой.

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс -  33 учебные недели; 2 -  4-е 
классы - 34 учебные недели; Максимальная недельная учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе в 1 классе -  21 час в неделю, во 2 -  4 классах -  23 часов в неделю. 
Максимальная недельная учебная нагрузка при шестидневной учебной неделе в 1 классе -  
21 час в неделю, во 2 -  4 классах -  26 часов в неделю. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация осуществляется согласно действующему Положению о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МКОУ «Зеленорощинская СОШ». Формы промежуточной 
аттестации во 2-4 классах: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), 
годовая аттестация. Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены 
Положением о нормах оценивания по учебным предметам в МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ».

В 1-4 классах реализуется образовательная программа на основе УМК:
- УМК «Гармония» (завершается обучение в 2021 году);
- УМК «Школа России» (начата реализация в 2018 году).

Количество часов по учебному предмету в учебном плане определено тематическим 
планированием, разработанным автором программы учебного предмета.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает:

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов;

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. На реализацию этой части учебного плана используется время, не 
превышающее максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся в 
соответствии с действующим СанПиН.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуальные учебные планы на текущий 
учебный год разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных
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представителей). Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 
поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность или 
лица, исполняющего его функции из числа педагогических работников образовательной 
организации.

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность.

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 
самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 
программы начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность организуется по 5 направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 
организация, осуществляющая образовательную деятельность.

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 дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) может 
осуществляться деление классов на две группы при наличии необходимых условий и 
средств для обучения.
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Комплексный учебный курс Основы религиозных культур и светской этики включает 
в себя 6 модулей. По выбору родителей (законных представителей) в 4 классе изучаются: 
основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 
культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 
светской этики.

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 
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 при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, 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 года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут;
во 2—4 классах — не более 45 минут (в соответствии с требованиями СанПиН и 

решением организации, осуществляющей образовательную деятельность).

Вариант для 5-дневной учебной недели:

Учебный план начального общего образования (Годовой) 
УМК «Гармония»

Предметные области Учебные
предметы

класс

количество часов в 
неделю

всег
о

1 2 3 4 1-4
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 170 574
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке

Родной язык 0 17 17 0 34

Литературное чтение на родном 
языке

0 17 17 0 34

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир (человек, природа, 
общество)

66 68 68 68 270

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

0 0 0 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого 660 782 782 782 3006
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 дн 33 0 0 0 0

Максимально допустимая аудиторная нагрузка (пятидневная неделя) 693 782 782 782 3039
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Учебный план начального общего образования (Недельный) 
УМК «Гармония»

Предметные области Учебные предметы количество 
часов в неделю

всег
о

класс 1 2 3 4 1-4
Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 5 17
чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 0 0,
5

0,
5

0 1

Литературное чтение на родном языке 0 0,
5

0,
5

0 1

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир (человек, природа, 
общество)

2 2 2 2 8

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур и светской 
этики

0 0 0 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 20 23 23 2

3
89

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 дн 1 0 0 0 1
Максимально допустимая аудиторная нагрузка (пятидневная неделя) 21 23 23 2

3
90
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Учебный план начального общего образования (Годовой) 
УМК «Школа России»

Предметные области Учебные
предметы

количество часов в 
неделю

всего

класс
1 2 3 4 1-4

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное
чтение

132 136 136 136 540

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык 0 17 17 0 34

Литературное 
чтение на родном 
языке

0 17 17 0 34

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 

(человек, природа, 
общество)

66 68 68 68 270

Основы религиозных культур и светской этики Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая

культура
99 102 102 102 405

Итого 660 782 782 782 3006
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 дн 33 0 0 0 0

Максимально допустимая аудиторная нагрузка (пятидневная неделя) 693 782 782 782 3039



571

Учебный план начального общего образования (Недельный) 
УМК «Школа России»

Предметные области Учебные предметы количество 
часов в неделю

всего

класс 1 2 3 4 1-4
Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 4 16
чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 0 0,
5

0,
5

0 1

Литературное чтение на родном языке 0 0,
5

0,
5

0 1

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир (человек, природа, 
общество)

2 2 2 2 8

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур и светской этики 0 0 0 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 2

0
23 23 2

3
89

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 дн 1 0 0 0 1
Максимально допустимая аудиторная нагрузка (пятидневная неделя) 2

1
23 23 2

3
90

Вариант для 6-дневной учебной недели:

Учебный план начального общего образования (Годовой) 
УМК «Школа России»

Предметные области Учебные предметы

класс

количество часов 
в неделю

всег
о

1 2  3 4 1-4
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 136 540

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0 17 17 17 51

Литературное чтение на родном 
языке

0 17 17 17 51

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир (человек, 
природа, общество)

66 68 68 68 270

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

0 0 0 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого 660 782 782 816 3040
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 дн 33 102 102 68 305

Максимально допустимая аудиторная нагрузка (шестидневная 
неделя)

693 884 884 884 3345
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Учебный план начального общего образования (Недельный) 
УМК «Школа России»

Предметные области Учебные предметы

класс

количество 
часов в неделю

всег
о

1 2  3 4 1-4
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5
Литературное чтение на родном 
языке

0 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир (человек, 
природа, общество)

2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

0 0 0 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 20 23 23 24 90
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 дн 1 3 3 2 9

Максимально допустимая аудиторная нагрузка (шестидневная неделя) 21 26 26 26 99

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные.

В часть входит и внеурочная деятельность.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 
по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования на момент окончания учебной четверти и 
учебного года.
Формы промежуточной аттестации во 2 -4 классах -  четвертная аттестация, годовая 
аттестация. В 1 классе промежуточная аттестация не предусмотрена.
Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год с учетом 
календарного учебного графика на текущий учебный год.
Учебный план на текущий учебный год - в приложении.

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
ООП НОО. В основе формирования Плана внеурочной деятельности использована 
нормативно правовая база содержания начального общего образования:
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Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), 
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2009, 
регистрационный №17785 в действующей редакции.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 
регистрационный № 19993; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" (в действующей редакции);

Устав МКОУ «Зеленорощинская СОШ».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
-общекультурное.

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 
формы внеурочной деятельности:

- спортивно-оздоровительное: спортивные секции, спортивные соревнования
(веселые старты, спартакиады); экскурсии; подвижные игры; проектная и 
исследовательская деятельность; беседы по охране здоровья и пр.

- духовно-нравственное: кружки; тематические классные часы о духовности, 
культуре поведения и речи; конкурсы; выставки детского творчества (разного уровня); 
проектная и исследовательская деятельность; экскурсии; праздники; конкурсы; встречи с 
интересными людьми; библиотечные уроки; концертные мероприятия, оформление газет, 
листовок и пр.

-общеинтеллектуальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; 
предметные недели; научно-практические конференции (разного уровня); тематические 
классные часы; конкурсы, олимпиады; экскурсии; интеллектуальные, деловые и ролевые 
игры и др.

- социальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; акции, 
соревнования, конкурсы, выставки, игры, экскурсии, концертные мероприятия, 
оформление и уборка кабинета и пр.

-общекультурное: кружки; экскурсии (в музеи, театры, парки, на предприятия и др.); 
выставки детского творчества (разного уровня); тематические классные часы по эстетике 
внешнего вида, культуре поведения и речи; библиотечные уроки; участие в концертах, 
праздниках, спектаклях конкурсы и пр.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности и обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся. Планирование и организация внеурочной 
деятельности обучающихся осуществляется на основе диагностики интересов и 
потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы.

Модель реализации внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 
руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 
направлениям. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Недельный 
объём нагрузки внеурочной деятельности в 1 - 4 классах определён в размере не менее 5 
часов для каждого класса. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на 
этапе начальной школы составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 
Продолжительность одного занятия не превышает 40 минут в день. Недельный объем 
академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности подвижен. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Для 
выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 
индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся
1-4 классов. Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, 
группы из параллели, разновозрастные группы). В реализации плана участвуют: учителя 
начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог.

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности
Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
своим учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания.

Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень результатов -  получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 
существование гражданина и гражданского общества.

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной 
деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 
детей. У обучающихся могут быть сформированы следующие компетентности: 
коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и социальная.

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает:
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: - включенность учащихся в 

систему внеурочной деятельности; - ресурсная обеспеченность процесса 
функционирования системы внеурочной деятельности учащихся (кадровые, 
информационно-методические, финансовые и материально- технические ресурсы).

2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на 
следующих уровнях: - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио- 
накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных 
образовательных достижений; - представление коллективного результата группы 
обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, детского 
объедения, системы мероприятий, в форме итогового группового проекта, творческой 
презентации, творческого отчёта, выставки достижений обучающихся и пр).;
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3. Качество проведения занятий внеурочной деятельности. Посещение 
обучающимися образовательных организаций дополнительного образования, организаций 
культуры и спорта и участие во внеклассных мероприятиях является зачетом результатов 
внеурочной деятельности по направлениям, реализуемым в МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ» (при предъявлении подтверждающего документа).

Спортивно-оздоровительное:
- «Семейный шахматный турнир», - «День здоровья», - «Папа, мама, я -  спортивная 

семья», - «Веселые старты» (23 февраля). - «День рекордов», - Тестовые испытания 
комплекса ГТО, - мероприятия в рамках деятельности пришкольного лагеря «Будь 
здоров!».

Социальное:
-  Реализация социальных проектов «Книжкина больница», «Мой двор -  моя забота», 

«Уютная школа», «Птичья столовая», «Экологические письма» и т.д.
-  Проведение субботников и акций;
-  Работа на пришкольном участке.

Духовно-нравственное:
-  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
-  Выставки и конкурсы рисунков;
-  Тематические классные часы;
-  Проведение акций и тематических мероприятий ко Дню Победы;
-  Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
-  Фестивали патриотической песни.

Общекультурное:
- Фестиваль «Талантливы вместе» (семейный праздник), - Фестиваль «Музыкальная 

осень», - Танцевальный марафон, - «Фейерверк талантов», - Творческие конкурсы 
(рисунков, стихов, сочинений,..) - мероприятия в рамках деятельности пришкольного 
лагеря «Будь здоров!». Общеинтеллектуальное:

- Предметные олимпиады (разного уровня), - Школьная научно-практическая 
конференция, - Интеллектуальный марафон, - Онлайн-олимпиады по учебным предметам,
- Предметные недели и декады, квесты.

План внеурочной деятельности МКОУ «Зеленорощинская СОШ» (недельный)
№

п/п
Направления / Формы организации Число недельных часов Всего

1
классы

2
классы

3
классы

4
классы

1 Спортивно -оздоровительное 1 1 1 1 4
2 Духовно -нравственное 1 1 1 1 4
3 Социальное 1 1 1 1 4
4 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4
5 Общекультурное 1 1 1 1 4

ИТОГО 5 5 5 5 20

План внеурочной деятельности МКОУ «Зеленорощинская СОШ» годовой)
№ п/п Направления / Формы организации Число недельных часов Всего

1
классы

2
классы

3
классы

4
классы

1 Спортивно -оздоровительное 33 34 34 34 135
2 Духовно -нравственное 33 34 34 34 135
3 Социальное 33 34 34 34 135
4 Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135
5 Общекультурное 33 34 34 34 135

ИТОГО 16 5 170 170 170 675
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План внеурочной деятельности на текущий учебный год является приложением к 
ООП НОО.

Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, требований СанПиН, с учетом рекомендаций Учредителя 
«Об организации нового учебного года», а также официальные нерабочие (неучебные) 
праздничные дни в Российской Федерации и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;

- сроки проведения промежуточных аттестаций.
Начало учебного года -  1-й календарный рабочий день сентября 
Окончание учебного года:
1 -  е классы -  как правило, 25 мая каждого года,

2-4 классы -  последний рабочий день мая каждого года.
Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 недели 2 - 4-е классы - 34 недели 
Режим работы- 5-дневная учебная неделя .
Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четверти, не позднее последнего 
дня в учебной четверти, года.
Продолжительность урока составляет 45 минут, для обучающихся 1 -ых классов - 35 
минут в течение 1 -ой и 2-ой четверти (с динамическим часом).

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней. В 1 классе аттестация не проводится, во 2-4 классах промежуточная аттестация 
осуществляется каждую четверть и год. Продолжительность учебных занятий по 
четвертям:

Промежуточная
аттестация

Начало четверти Окончание четверти Сроки промежуточной 
аттестации

1 четверть Первый рабочий день 
сентября

Последняя неделя 
октября

За два дня до начала 
каникул

2 четверть Начало ноября Конец декабря За два дня до начала 
каникул

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады 
марта

За два дня до начала 
каникул

4 четверть Начало апреля 1 класс - 25 мая
2-4 классы -  последний
рабочий день мая

За два дня до начала 
каникул

Годовая аттестация За два дня до начала 
каникул

Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях
осенние Конец октября Начало ноября 8 дней
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зимние Конец декабря 1 класс - 
дополнительные 
каникулы в середине 
февраля

Вторая декада января 3 
я неделя февраля

13 дней 
7 дней

весенние Начало третьей декады 
марта

Начало апреля 9 дней

ИТОГО 30 дней
летние 2-4 классы - 1.06 

1 класс 26.05
31.08 Не менее 92 дней

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5дневная 
учебная неделя) в 
академических часах

Недельная нагрузка (бдневная 
учебная неделя) в 
академических часах

1-е классы 2-4 классы 1-е классы 2-4 классы
Урочная 21 23 21 26
Внеурочная 5 5 5 5

Расписание звонков

для 1 класса в 1-2 четверти для 2-4 классов,
1 урок -  9 ч. 00 мин. -  9 ч. 35 мин. для 1 класса в3-4 четверти

Перемена -  10 минут 1 урок -  9 ч. 00 мин. -  9 ч. 45 мин.
2 урок -  9 ч. 45 мин. -  10 ч. 20 мин. Перемена -  10 минут

Перемена -  10 минут 2 урок -  9 ч. 55 мин. -  10 ч. 40 мин.
3 урок -  10 ч. 30 мин. -  11 ч. 05 мин. Перемена -  10 минут

Перемена - 20 минут 3 урок -  10 ч. 50 мин. -  11 ч. 35 мин.
4 урок - 11ч. 25 мин. -  12 ч. 00 мин. Перемена - 20 минут

Перемена -  20 минут 4 урок - 11 ч. 55 мин. -  12 ч. 40 мин.
5 урок -  12 ч. 20 мин. -  12 ч. 55 мин. Перемена -  20 минут

Перемена 10 минут 5 урок -  13 ч. 00 мин. -  13 ч. 45 мин.
ВД - 13 ч. 05 мин. -  13 ч. 40 мин. Перемена -  10 минут

ВД -  13 ч. 55 мин. -  14 ч. 40 мин.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября - День народного единства;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы.

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 5-дневная рабочая неделя 
для 1-4х классов.
Регламентирование образовательной деятельности на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. 1 смена: 1-4 классы,
Продолжительность урока: 1 классы: 35 минут - 1 полугодие; 40 минут - 2 полугодие; 2-4 
классы: 45 минут.

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 
образовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на 
дому. Промежуточная аттестация -  процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация 
обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели учебной четверти.

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «Зеленорощинская СОШ». Критерии и нормы оценки по 
предметам учебного плана утверждены Положением о нормах оценивания по учебным 
предметам МКОУ «Зеленорощинская СОШ».

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. проводятся 
как в первой половине учебного дня, так и во второй. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельностью составляет не более 40 минут, для первоклассников в 1-2 
четверти не более 35 минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельностью 
продолжительностью не менее 10 минут. Внеурочная деятельность может быть 
организована на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры и спорта. Время проведения внеурочной 
деятельности 1 смена с понедельника по пятницу с 12.20 в 1 классе, с 12.40 во 2-4 классах.

З.З.Система условий реализации основной образовательной программы

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов начального общего образования.

Интегративным результатом реализации указанных требований в МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ» является создание комфортной развивающей образовательной 
среды:

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 
образования;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
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спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации;

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования.

Раздел основной образовательной программы НОО МКОУ «Зеленорощинская
СОШ», характеризующий 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ», базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Реализация основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности 
для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение использует 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта.
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1.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают:
• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения;

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения.
МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализует программы начального общего 
образования, укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности и (или) соответствующему профессиональному стандарту 
по соответствующей должности.
Непрерывность профессионального развития работников МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ», реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивается освоением работниками образовательной организации 
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 16 
часов, не реже чем каждые 3 года.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) (учитель)».

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников
ОО
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОО

Требования к уровню 
квалификации

Фактический
уровень
квалификации,
квалификационная
категория

руководитель
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Г осударственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

соответствует
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Учитель осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ

8/8 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность без 
предъявления требований к стажу 
работы

соответствует

Ответственный по УР содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании 
Проводит воспитательные 
и иные
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность обучающихся 
и взрослых

3 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо в 
области, соответствующей профилю 
работы, без предъявления требований 
к стажу работы

соответствует

Ответственный по ВР содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании 
Проводит воспитательные 
и иные
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность обучающихся 
и взрослых

2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо в 
области, соответствующей профилю 
работы, без предъявления требований 
к стажу работы

соответствует

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы

соответствует

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно
информационная деятельность»

соответствует
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Квалификационный уровень педагогических кадров, реализующих ООП НОО:

Педагогические
работники

Высшая 
квалификацио нная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Соответствие 
занимаемой должности

количество % количество % количество %
Учитель начальных 
классов

2 25 6 75 0 0

Учителя-предметники 0 0 1 50 1 50
Педагог-психолог 0 0 0 0 0 0

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 
педагогических кадров планируются с опережением темпов модернизации системы 
образования.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. 
№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", в школе, согласно 
перспективному планированию, все педагогические работники проходят процедуру 
аттестации.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников 
или в целях установления квалификационной категории.
Основными задачами проведения аттестации являются:
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 
личностного роста;
-определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
-повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников;
-учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава организаций;
-обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 
учетом установленной квалификационной категории и объема их педагогической 
работы.
Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми МКОУ «Зеленорощинская СОШ».
По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
организации принимает одно из следующих решений:
-соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника);



583

-не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника).
Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории проводится по их желанию.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 
высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 
квалификационной категории продлению не подлежит.
Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе:
-стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
-стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662;
-выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
-личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в 
работе методических объединений педагогических работников организации.
Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе: -достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 
-достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662;
-выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
-личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной;
-активного участия в работе методических объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 
и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении,
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волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 
распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений и др.
Педагогический работник обязан систематически повышать свой профессиональный 
уровень (ст.48. п.7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»). Периодичность и объем курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки регламентируется нормативными 
актами вышестоящих органов управления образованием.
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС НОО;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников
Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 
процессы непрерывного образования является актуальной задачей Школы. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ, не реже чем через три года. Кроме 
этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов, 
разработку проектов, участвуя в работе семинаров, вебинаров и других мероприятиях, 
организуемых в районе, округе, крае, России. Все это способствует обеспечению 
реализации образовательной программы Школы на оптимальном уровне.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС НОО;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
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программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС НОО.
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 реализации ФГОС 
НОО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров ОО 
по итогам
разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам
реализации
ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы
начального общего образования образовательной организации.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 
внеурочных
занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО.

Для достижения результатов основной образовательной про
граммы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности.

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» созданы условия для комплексного 
взаимодействия, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 
эффективности инноваций.

Основные мероприятия кадровой политики

Задачи Основные мероприятия кадровой политики Ожидаемые результаты
1. Оптимизация
и стабилизация
кадрового
состава
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

1. Осуществление ротаций сотрудников 
(внутренних и внешних)
2. Мониторинг эффективности профессиональной 
деятельности педагогических и управленческих 
кадров (проводится в соответствии с 
разработанными оценочными методиками и 
технологиями).
3. Поиск и подбор персонала на вакантные должности 
в соответствии с требованиями
к уровню квалификации и профессиональной 
компетенции кандидатов, к их личностным, 
профессионально важным психологическим и 
социальным качествам. При этом основными

-Повышение 
эффективности 
деятельности сотрудников. 
-Отсутствие вакансий 
педагогических и 
иных должностей.
-Наличие в ОО
высококвалифицированных
кадров.
-Наличие в ОО молодых 
специалистов
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характеристиками кадровой политики являются: 
привлечение на работу опытных педагогов (стаж от 
10 лет)
наличие для кандидатов соответствующего 
образовательного ценза; 
привлечение молодых специалистов; 
преимущественный прием сотрудников на 
постоянной основе
4. Внедрение системы наставничества
5.Многоступенчатая процедура отбора и приема 
на работу на основе принципов профессионализма 
и личностных компетенций.

2.Создание
эффективной
системы
мотивации труда

1. Реализация механизма денежного вознаграждения 
(базовая часть и стимулирующая часть, которая 
является функцией результативности деятельности 
самого сотрудника и в целом всего ОО). Порядок и 
механизмы оплаты труда регламентируются 
трудовым договором, законодательными и 
нормативными актами, Положением об оплате 
труда
2. Поощрение сотрудников за высокие результаты 
работы в форме благодарностей, грамот, 
благодарственных записей в трудовую книжку.
3. Выдвижение кандидатуры работника на 
награждение отраслевыми и 
государственными наградами.
4. Административная поддержка работников, 
работающих, в инновационном режиме
5. Организация и проведение школьных 
конкурсов на лучшего учителя, лучшего 
классного руководителя и т.п.
6. Выдвижение наиболее активных и 
талантливых педагогов на конкурсы 
профессионального мастерства

-Повышение 
эффективности 
деятельности сотрудников. 
-Количественный рост 
работников, 
награжденных 
отраслевыми и 
государственными 
наградами.
-Рост инновационной 
активности 
педагогических 
кадров.
-Повышение доли участия 
педагогов в 
конкурсном движении

3. Оптимизация
системы
обучения и
повышения
квалификации
условных
учителей и
руководящих
работников

1. Организация внутриучрежденческого 
обучения в разнообразных формах
2. Организация работы по повышению 
квалификации педагогических кадров через 
систему обучения (не реже чем 1 раз в 3 года)
3. Поддержка повышения квалификации без 
отрыва от производства
4. Аттестация педагогических и руководящих 
кадров
5. Организация и проведение 
внутриучрежденческих мероприятий, 
направленных на воспитание у сотрудников 
школы чувства общности, лояльности и 
надежности в работе

Повышение 
профессионального 
уровня педагогических и 
управленческих кадров

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений 
педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д.

Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы - в 
приложении к ООП НОО.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают работу по основным 
направлениям:

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся;

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация 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 организации);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Цели и задачи деятельности психологической службы
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, соблюдением комфортного психоэмоционального 
режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 
деятельность на оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
при получении начального общего образования.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

-  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
-  Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;
-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения;

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
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План реализации основных направлений психолого-педагогического 
сопровождения Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами 
школы.
Цель деятельности психологической службы: создание системы психолого -
педагогического сопровождения, поддержка и укрепление психического здоровья всех 
участников образовательных отношений при получении начального общего 
образования, содействие их оптимальному психическому развитию в условиях 
реализации основной образовательной программы.
Основные направления работы психолога.
Диагностика.
Задачи:
- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении и 
в воспитании отдельных учащихся.
- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей).
- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие учащихся.
- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию. 
Коррекционно-развивающая работа.

Задачи:
- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 
период.
- Развитие психических познавательных процессов учащихся имеющих затруднения в 
обучении.
Консультирование
Задачи:
- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного 
процесса.
- Выявление причины проблемы обратившихся с целью выработки дальнейшей 
стратегии поведения и действий.
Просветительская работа
Задачи:
- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей 
и учащихся.
- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение 
психологических исследований с целью формирования потребности в психологических 
знаниях.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые компетентности 
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1. Личностные качества

1
В ера в силы 
и возможности 
обучающихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие

— Умение создавать ситуацию успеха 
для
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательную деятельность 
с опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать
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№
п/п

Базовые компетентности 
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности

индивидуально ориентированные 
образовательные проекты

2
Интерес к внутреннему 
миру обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой 
на индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира

3
Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения
(неидеологизированное 
мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций 
и точек зрения предполагает, что педагог 
не считает свою точку зрения 
единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям 
других;
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся

4
О бщая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность педагогического 
общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать 
свои
достижения;
— руководство кружками и секциями

5
Э моциональная 
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в ситуациях 
конфликта. Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения 
классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки;
— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций

6
П озитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. Уверенность 
в себе

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую 
деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная 
самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
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1
У2 мение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности

— Знание образовательных стандартов 
и реализующих их программ;
— осознание нетождественности темы 
урока и цели урока;
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2
У2 мение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу в конкретном возрасте

3. Мотивация учебной деятельности

1
У3 мение
обеспечить успех 
в деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных 
учеников;
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика;
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

2
Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;
— владение различными методами 
оценивания и их применение

3
У3 мение
превращать учебную 
задачу
в личностно значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов

4. Информационная компетентность

1
К4 омпетентность в предмете 
преподавания

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой 
педагога. Сочетание теоретического 
знания с видением его практического 
применения,
что является предпосылкой 
установления личностной значимости 
учения

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
— владение методами решения 
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных

2
К4 омпетентность в методах 
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности

— Знание нормативных методов и 
методик;
— демонстрация личностно 
ориентированных методов образования;
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы;
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения
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3
Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществлять индивидуальный 
подход к организации образовательной 
деятельности. Служит условием 
гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической 
активности

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со школьным 
психологом);
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса;
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4
У4 мение вести 
самостоятельный поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление
новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск

— Профессиональная 
любознательность;
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями;
— использование различных баз 
данных в образовательной деятельности

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

1
У5 мение
разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники
и учебные
комплекты

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать образовательную 
деятельность.
Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является составной 
частью разработки образовательных 
программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, сделать 
вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся

— Знание образовательных стандартов 
и примерных программ;
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, источникам 
информации; по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;
— знание учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, рекомендованных органом 
управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом
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2
У5 мение 
принимать 
решения 
в различных
педагогических ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 
активность;
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности.
При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога 
для своего решения;
— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций;
— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического 
мышления

6. Компетенции в организации учебной деятельности

.1
Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательных отношений, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

2
К6омпетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи 
и способов 
деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём
демонстрации практического применения 
изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают 
ученики;
— свободное владение изучаемым 
материалом;
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных обучающимися знаний;
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

.3
К6омпетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного 
«Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога

— Знание функций педагогической 
оценки;
— знание видов педагогической 
оценки;
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;
— владение методами педагогического 
оценивания;
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке
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4
К6 омпетентность 
в организации 
информацион
ной основы 
деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации

— Свободное владение учебным 
материалом;
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную ин
формацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой
для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;
— владение методами объективного 
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего 
ему не хватает для решения задачи)

5
К6 омпетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-воспитательной 
деятельности

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательной деятельности

— Знание современных средств и 
методов построения образовательной 
деятельности;
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

6
К6 омпетентность в способах 
умственной деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных 
операций;
— владение интеллектуальными 
операциями;
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у учеников;
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 
Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 
внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 
задач определяются внешние характеристики образовательной среды.

К ним относятся:
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);
- результативные (развивающий эффект).

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 
среды, адекватной целям и задачам, содержат:

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 
образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 
реализации идей ФГОС НОО.



594

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 
для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников).

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 
обеспечения преемственности.
«Портрет» педагога
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 
единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 
возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 
конкретной проблемы:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 
культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 
научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 
анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 
проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 
теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 
способности к взаимодействию с её участниками
и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 
как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 
приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 
организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 
значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 
педагогической компетентности педагога.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечивают:

возможность исполнения требований ФГОС НОО;
реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю;

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
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учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО 
по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и учреждениями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность широкого спектра программ внеурочной деятельности.

1.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;

2) соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
пожарной и электробезопасности;
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требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к:

участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и их оборудование);

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 
архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 
которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности);

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками; 

актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 
носители цифровой информации).

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за 
счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств обеспечивают оснащение образовательной 
деятельности при получении начального общего образования.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 
и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.);

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.);

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
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наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания.
В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» не реализуются интегрированные 

образовательные программы в области искусств в связи с отсутствием кадровых и 
материально-технических условий.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности;
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной



образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями ее осуществления.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС НОО:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 
из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы начального общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы начального общего образования.

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечен доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Библиотека МКОУ «Зеленорощинская СОШ» укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.
Достижения показателя обеспеченности учебной литературой в соответствии с 
нормативами достигается за счет использования муниципального обменно-резервного 
фонда при формировании учебных комплектов на текущий учебный год. 
Материально-техническая база МКОУ «Зеленорощинская СОШ» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательной организации и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 
2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе:

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821 -

598
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 
мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 
оборудуется: учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников;

помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством;

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой;

спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ;

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 
деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные
— средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 
лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения практических 
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта формируется с учётом: 
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; его необходимости 
и достаточности;

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательных отношений;

согласованности совместного использования (содержательной,
функциональной, программной и пр.).

Инновационные средства обучения содержат:
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации,
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управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 
всех участников образовательных отношений а; документ-камеру, модульную систему 
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 
знаний;

программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение;

электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 
наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников

8/8

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными 
языками

8/8

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством

3/3

4
Комплект мебели для класса 8/8

5 Библиотечно-информационный центр с читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой;

3/3

6 Спортивный зал (150 м2) 3/3

7 Стадион со спортивной площадкой 3/3

8 Столовая на 60 посадочных мест, обеспечивающая двухразовое 
питание

3/3

9 Пришкольный участок 3/3

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются учебные кабинеты, 
которые оснащены необходимым оборудованием для организации учебно
воспитательного процесса. Создана необходимая база для проведения внеклассной и 
внешкольной работы:

-  актовый зал на 100 мест (приспособленное помещение);
-  Библиотека с медиацентром;
-  Столовая на 60 мест;
-  Спортивный зал.

Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения и 
обеспечено:

-  столами для индивидуальной работы (конторка);
-  «столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе для детей;
-  учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на стеллажах;

-  компьютером, обеспеченным выходом в интернет для самостоятельного поиска 
информации;

-  медиа-проектор с потолочным размещением;
-  местом для выставок ученических работ.
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Игровое пространство класса обеспечено электронным конструкторам с обратной 
связью первороботом и настольно-печатными играми, предназначенными для сюжетных, 
ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, а 
также занятий конструированием.

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. 
получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных 
семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют 
возможность получать полноценный завтрак, обед. Медицинский кабинет отсутствует, но 
обучающиеся получают обслуживание по договору в Зеленорощинском ФАП КГБУЗ 
Ребрихинская ЦРБ. Медицинский кабинет обеспечен медицинским персоналом, 
работающим, согласно договорам с муниципальным учреждением здравоохранения, а 
также необходимым медицинскимоборудованием. Кабинеты школьных специалистов 
(педагога-психолога) оборудованы персональными компьютерами. Здесь сосредоточена 
вся необходимая информация по профилю работы. Кабинеты иностранного языка 
оборудованы компьютером, средствами записи и редактирования звука. Кабинет искусств 
отсутствует, но кабинеты начальных классов обеспечены оборудованием для проведения 
уроков музыки. Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: 
тревожная кнопка, противопожарная система, средства пожаротушения.

Общешкольное оснащение (комплект оборудования на начальную школу)
К общешкольному оснащению относится оборудование, не закрепленное за 

предметными кабинетами, использующееся в многопредметных и надпредметных 
проектах, создании единой информационной сети и управлении образовательным 
учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, 
позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать 
ее представление, распространение и управление. Такое оборудование 
многофункционально, интегративно, оно используется для различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, при проведении общешкольных мероприятий, для работы с 
родителями и общественностью. Оно размещено также в помещениях для 
самостоятельной работы обучающихся после уроков (медиатека, читальный зал 
библиотеки и т.д.). Это комплект мобильного оборудования - ноутбуки, проекторы, 
организованные в виде передвижных многофункциональных компьютерных классов, 
автоматизированных рабочих мест педагогов-предметников и обучающихся.
Для отражения количественных показателей используется следующая система 
символических обозначений:
НШ - на начальную школу 
Ш - на школу 
К - на класс
У1 -  на каждого ученика;
У2 -  1 экземпляр на двух учеников;
У5 -  1 экземпляр на 5-6 человек.
*оборудование, которое может быть в общеобразовательном учреждении в цифровом 
виде;
** оборудование, которое требуется иметь в общеобразовательном учреждении.

№ п/п Наименования объектов и средств Необходимое
кол-во

Система беспроводной организации сети НШ
Принтер НШ
Мобильный компьютерный класс** НШ
Наушники закрытого типа У1
Микрофон К
Графический планшет У2
Фотоаппарат цифровой (в комплект входит кофр для хранения и Ш
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переноски, дополнительный аккумулятор, штатив, дополнительная карта 
памяти)
Видеокамера со штативом, с надкамерным светом, микрофонным входом 
(в комплект входит кофр для хранения и переноски, дополнительный 
аккумулятор, штатив)**

Ш

Цифровой диктофон Ш
Документ-камера Ш
Цифровая лаборатория (цифровой микроскоп, устройство для 
подключения датчиков к компьютеру, датчики освещенности, 
расстояния, температуры, программное обеспечение)

Ш

Набор конструкторов, робототехники, тренажеров, предназначенных для 
моделирования

Ш

Музыкальный центр Ш
Беспроводной (проводной) микрофон на штативе** Ш
Усилитель, колонки** НШ

Оснащение предметных кабинетов

- универсальное, общеучебное оснащение

№
п/п

Наименования объектов и средств Необходимое 
кол-во на один 
кабинет

Парты одно-двухместные, регулируемые по высоте и наклону 
столешницы со стульями

У1/У2

Шкафы для учебных пособий К
Стол и стул учительский К
Стенды пробковые или тканевые К
Персональный компьютер учителя К
Наушники закрытого типа для компьютера учителя К
Печатное (лазерное), копировальное, сканирующее устройство А4 
(отдельные элементы или в виде МФУ)

К

Внешний жесткий диск или флеш-карта, объемом не менее 8 Гб К
Интерактивная доска (или экран настенный рулонный с антибликовым 
покрытием и мультимедийный проектор)

К

Звукоусиливающий комплект (колонки) к компьютеру (настольные или 
настенные)

К

Доска аудиторная (для мела или маркерная) магнитная К
Набор-минимум для аудиторной доски (мел или маркеры, магниты) К

- предметное оснащение

№
п/п

Наименования объектов и средств Необходимое
кол-во

Русский язык. Родной (русский) язык. Литературное чтение. 
Литературное чтение на родном (русском) языке.
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв)

К

Портреты поэтов и писателей* К
Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

К

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету П
Словари У5
Иностранный язык
Алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки К
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(настенные таблицы)*
Касса букв и буквосочетаний изучаемого языка У2
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка* К
Аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начального 
общего образования предмету*

К

Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

К

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету НШ
Словари К
Магнитофон (CD+mp3) Ш
Математика
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 10, от 0 до 20

К+У2

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 
возможностью крепления на доске

К

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 
(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые

К

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата* К
Демонстрационная таблица умножения* К
Объемные модели геометрических фигур и объектов. У5
Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

К

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету НШ
Окружающий мир
Географические и исторические настенные карты* К
Атласы У2
Термометры для измерения температуры воздуха, воды У2
Термометр медицинский К
Лупа У2
Компас У2
Часы с синхронизированными стрелками К
Микроскоп У 2
Глобус Земли физический М 1:50 К
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 
соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы 
рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения 
свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за 
погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители 
пищевые и т.д.), и т.п.

К/У5/У2

Цифровая лаборатория* * К
Цифровая фотокамера** К
Цифровой микроскоп** К
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта К
Коллекции полезных ископаемых К
Коллекции плодов и семян растений К/У5
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 
обучения)

К/У5

Видеофильмы в соответствии с программой начального общего 
образования предмету*

НШ

Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

К

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету НШ
Изобразительное искусство, музыка
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Фортепиано (пианино, рояль) или клавишный синтезатор** Ш
Баян /аккордеон; скрипка; гитара** Ш
Комплект детских музыкальных инструментов: блокфлейта, 
глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, 
маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;

Ш

Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; У2
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке* НШ
Портреты русских и зарубежных композиторов* Ш
Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные 
инструменты*

К

Портреты русских и зарубежных художников* Ш
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента* Ш
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта* Ш
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека*

К

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 
прикладному искусству *

К

Набор муляжей для рисования Ш
Видеофильмы в соответствии с программой начального общего 
образования по предмету*

НШ

Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

НШ

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету НШ
Мольберты** Ш
Технология
Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

НШ

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов**. 
Действующие модели механизмов**

НШ

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету НШ
Физическая культура
Бревно напольное (3 м) Ш
Козел гимнастический Ш
Перекладина гимнастическая (пристеночная) Ш
Стенка гимнастическая Ш
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) Ш
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты)

Ш

Мячи:
набивной 1 кг и 2 кг;
мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); 
мячи баскетбольные; 
мячи волейбольные; 
мячи футбольные

Ш/У2/У5

Палка гимнастическая У2
Скакалка детская У2
Мат гимнастический У5
Коврики: гимнастические, массажные У5
Кегли У5
Обруч пластиковый детский У2
Планка для прыжков в высоту Ш
Стойка для прыжков в высоту Ш
Флажки: разметочные с опорой; стартовые Ш
Лента финишная Ш
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Дорожка разметочная резиновая для прыжков Ш
Рулетка измерительная Ш
Щит баскетбольный тренировочный Ш
Сетка для переноса и хранения мячей Ш
Жилетки игровые с номерами и светоотражателями У2
Волейбольная стойка универсальная Ш
Сетка волейбольная Ш
Стол для игры в настольный теннис Ш
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис Ш
Шахматы (с доской) Ш
Шашки (с доской) Ш
Лыжи детские** НШ
Аптечка Ш
Основы религиозных культур и светской этики
Видеофильмы в соответствии с программой начального общего 
образования по предмету*

Ш

Комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального общего образования по 
предмету

К

Энциклопедическая и справочная литература в соответствии с 
программой начального общего образования по предмету*

Ш

ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету НШ

Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется как в помещении школы, так и за ее пределами. В 
МКОЬУ «Зеленорощинская СОШ» для проведения занятий по внеурочной деятельности 
используются фойе, спортивные залы, учебные кабинеты, лаборатории, игровые комнаты, 
уголки отдыха, кабинет психолога и др. Для организации внеурочной деятельности 
используется учебно-лабораторное, наглядное, компьютерное, цифровое оборудование, 
которое необходимо для реализации ООП НОО.

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.
Сведения о зданиях и помещениях Школа осуществляет образовательную деятельность 
в соответствии с лицензией на образовательную деятельность в трех зданиях, 
расположенных по разным адресам, т.к. имеет два филиала.
На территории школы имеется отдельное здание, где расположены мастерская, кабинет 
обслуживающего труда.
Во дворе школы находится спортивный стадион, учебно-опытный участок, дендрарий. 
Год ввода здания в эксплуатацию - 1987 год.
Проектная мощность -  230 человек в одну смену.
В 4 кабинетах начальных классов, расположенных на 1 этаже могут заниматься 72 
учащихся в одну смену (общая площадь 134,4 кв.м.)
Для внеурочной деятельности используются кабинеты, в которых в первой половине дня 
проводились учебные занятия.
Помещение библиотеки расположено на 2 этаже. В библиотеке имеются рабочие зоны: 
читальный зал, выставочная зона, медиатека, хранилище для библиотечного фонда, 
рабочее место для самостоятельной работы ученика, рабочее место библиотекаря. 
Помещение для питания обучающихся располагается на 1 этаже и обеспечено условиями 
для хранения и приготовления пищи. Качественное горячее питание обеспечивается
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применением современного оборудования пароконвектомата для приготовления горячих 
завтраков.

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 
техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 
языками используются кабинеты начальных классов, спортивный зал, рекреация 1 этажа. 
В школе имеется собственный спортивный зал с раздевалкой, подсобным помещением 
для хранения спортинвентаря.
Режим образовательной деятельности
Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы 
принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют 
при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 
Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна 
превышать 25 человек.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки.
Режимы обучения соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
Водоснабжение и канализация
Здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, оборудовано 
централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и 
водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в 
части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим 
централизованным водоснабжением обеспечены помещения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, дошкольного образования, в том числе: 
помещения пищеблока, помещения начальных классов, помещения для обработки 
уборочного инвентаря и туалеты.
В организации, осуществляющей образовательную питьевой режим обучающихся 
организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся.
В здании организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется система 
канализации, канализация в столовой отдельная от остальной и имеет самостоятельный 
выпуск в наружную систему канализации. Через производственные помещения столовой 
не проходят стояки системы канализации от верхних этажей.
Освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.
На окнах используются шторы из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 
степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 
снижают уровень естественного освещения. В нерабочем состоянии шторы размещаются 
в простенках между окнами. Во всех помещениях организации, осуществляющей 
образовательную деятельность обеспечиваются уровни искусственной освещенности в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Система общего освещения 
обеспечивается потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное 
освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, 
естественно-белый. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется 
местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.
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Отопление и вентиляция
Здания организации, осуществляющей образовательную деятельность оборудовано 
системой централизованного отопления и вентиляции, которые соответствуют нормам 
проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивают 
оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога, 
лабораториях, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе сллтветствует 
норме и составляет 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, 
мастерских - 17 - 20 С; раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С. Для контроля 
температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми 
термометрами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - 
во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 
проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 
определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 
эффективностью отопительной системы. Уроки физической культуры и занятия 
спортивных секций проводятся в аэрируемом спортивном зале.
Социально-бытовые условия
В организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются: 
оборудованные гардеробы для учащихся и педагогических работников, вспомогательного 
персонала,
санузлы для мальчиков, для девочек и для персонала,
комната психологической разгрузки,
столовая.
Комплексная безопасность достигается в процессе осуществления следующих основных 
мер и мероприятий:

-  Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности.
-  Организация круглосуточной охраны здания и территории школы.
-  Плановая работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников в возможных 

чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к 
гражданской обороне).

-  Выполнение норм и правил противопожарной безопасности.
-  Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного процесса.
-  Выполнение требований электробезопасности.
-  Профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а также детского 

дорожно-транспортного травматизма.
-  Обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет.
-  Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных 

веществ.
-  Готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др.

В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению 
антитеррористической защиты: паспорт безопасности образовательного учреждения, план 
охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из 
зданий в случае чрезвычайной ситуации и др.
Охрану школы в дневное время осуществляет дежурный техперсонал, в ночное время -  
сторож.
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе подчинено 
требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами.
Сотрудники школы согласно распределенным обязанностям, обязаны принимать участие 
в предупреждении пожаров и их тушении. Здание школы оснащено необходимыми 
первичными средствами пожаротушения, автоматизированной пожарной системой АПС с 
поступлением сигнала сразу на пульт «01» и системой звукового оповещения.



608

Обеспечивается соблюдение норм охраны труда и правил безопасности во время учебных 
занятий, имеются инструкции по технике безопасности для учебных кабинетов и 
различных видов работ.
Ежегодно утверждается смета и осуществляется с соблюдением своевременных сроков в 
необходимых объемах текущий и капитальный ремонт здания и помещений организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает:

создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений 
и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.);

получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.);

проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;

наблюдение (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;

создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
обработку материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;
проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организацию отдыха и питания.

3.3.5. Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
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ИКТ.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности;
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.

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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Используемое ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественно-научной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
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образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду ОО, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного организации,
осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного

представления и анализа данных;
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;

художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспеччиваются расходными материалами. 

Оснащение информационной образовательной среды начальной школы 
Учитель начальной школы имеет доступ к современному компьютеру, обеспечивающему 
возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. С данного 
компьютера обеспечивается возможность выхода в локальную сеть (информационное 
пространство) образовательного учреждения и в сеть Интернет. Компьютер оснащается 
встроенной или внешней веб-камерой, наушниками закрытого типа, звукоусиливающим 
комплектом. На компьютер устанавливается лицензионное программное обеспечение, 
позволяющее:

-  отрабатывать навыки клавиатурного письма;
-  редактировать и форматировать тексты, графику, презентации;
-  вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук;
-  создавать анимацию, натурную мультипликацию;
-  работать с электронными таблицами, лентами времени и геоинформационными 

системами и др.

Перечень учебного оборудования и средств ИКТ в соответствии с ФГОС НОО

** оборудование, которое желательно иметь в общеобразовательном учреждении. 
Д -  не менее 1 экземпляра;
К -  на каждого ученика.

№ Наименования объектов и средств Необходимое
количество

1. Персональный компьютер учителя Д
2. Наушники закрытого типа для компьютера учителя Д
3. Микрофон для компьютера учителя Д
4. Звукоусиливающий комплект (колонки) для компьютера учителя Д
5. Печатное (лазерное), копировальное, сканирующее устройство А4 

(отдельные элементы или в виде МФУ)
Д

6. Принтер струйный цветной формата А4 с запасным картриджем Д
7. Флеш-карта, объемом не менее 8 Гб Д
8. Система беспроводной организации сети Д
9. Доска маркерная Д
10. Доска магнитная Д
11. Доска интерактивная или оборудование, выполняющие функции Д
12. Набор-минимум для маркерной доски Д
13. Экран настенный рулонный с антибликовым покрытием Д

Мультимедийный проектор Д
15. Комплект оборудования для потолочного крепления проектора с 

необходимыми монтажными материалами
Д

16. Фотоаппарат цифровой (в комплект входит кофр для хранения и Д
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переноски, дополнительный аккумулятор, штатив, дополнительная карта 
памяти)

17. Видеокамера со штативом, с накамерным светом, микрофонным входом 
(в комплект входит кофр для хранения и переноски, дополнительный 
аккумулятор, штатив)

Д

18. Цифровой диктофон Д
19. Микроскоп цифровой
20. Устройство для подключения датчиков к компьютеру Д
21. Датчик освещенности Д
22. Датчик расстояния Д
23. Датчик температуры Д
24. Программное обеспечение для цифровой лаборатории Д
25. Контейнер для хранения датчиков Д
26. Набор конструкторов, робототехники, тренажеров, предназначенных для 

моделирования
Ш

Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному 
комплексу АИС «Сетевой регион. Образование», он доступен через интернет всем 
участникам образовательных отношений начальной школы, таким образом, обладает 
большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по 
схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 
средство:

-  мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных результатов 
учащихся;

-  дистанционного обучения детей;
-  портфолио достижений учащихся и учителей;
-  повышения квалификации учителя;
-  менеджмента качества и т. д.

Сайт МКОУ «Зеленорощинская СОШ» постоянно пополняется новой информацией, 
связанной с образовательной деятельностью начальной школы и её главными 
мероприятиями.

3.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 
осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 
из расчета:



не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы начального общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы начального общего образования.

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Библиотека МКОУ «Зеленорощинская СОШ» укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.
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Методическое и оценочное обеспечение
Предмет Класс Учебник (автор, 

наименование, год 
издания, издательство)

N° в 
федеральном 

перечне 
учебников

Учебная программа Кол-во 
часов в 
неделю

УМК
Методическое обеспечение Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7 8
Русский язык 1 Азбука (2 части) Г орецкий 

В. Г., Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А. 
Просвещение, М -  2018г

1.1.1.1.1.1 Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
рганизаций/В. П. Канакина, 
В.Г. Горецкий, М. В. 
Бойкина и др.]. — М.: 
Просвещение, 2019.—  352 
с.

4 Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. 
Обучение грамоте. 1 класс. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками. —  М.: 
Просвещение, 2012 г.-301 с.

1 Русский язык 1 класс 
Канакина В. П., Горецкий 
В. Г.
Просвещение, М- 2018г

1.1.1.1.1.2
Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России» авторов 
В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого.
1-4 классы— Москва.: 
Просвещение, 2019 г.- 352с.

4

Канакина В. П. Русский язык. 1 
класс. Методическое пособие с 
поурочными разработками. —  М.: 
Просвещение, 2019г.- 174 с. 
Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 
1 класс. —  М.:
Просвещение, 2017.-80 с.

1.Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский 
язык. Сборник дик
тантов и творческих работ. 1—4 классы. 
— М.: Просвещение, 2017.-108 с.

2 Русский язык. 2 класс. 
Учебник в 2-х частях. 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г, Москва.: 9-е издание, 
Просвещение, 2019г

1.1.1.1.1.3 Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России» авторов 
В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого.
1-4 классы— Москва.: 
Просвещение, 2019 г. - 
352с.

4

Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками в 2-х частях.. 2 класс. 
Канакина В.П, Москва.: 6-е издание, 
Просвещение, 2019г.- 208 с... 
Русский язык. Раздаточный 
материал.. 2 класс. 
Канакина В.П, Москва: 
Просвещение, 2019 г.- 80с.

2.Русский язык. Сборник диктантов и 
творческих работ. 1 -2 классы 
Канакина В.П., Щеголева Г.С.
4-е издание, Москва: Просвещение, 2017г. - 
108 с.

3 Учебник русского языка. 
«К тайнам нашего языка» 
2 части, Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С., 
Смоленск, «Ассоциация 
XXI век», 2012 г

1.1.1.1.7.4 Программа по русскому 
языку «К тайнам нашего 
языка»:
Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С., Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2013г.-171с

4 М. С. Соловейчик.Русский язык. 
Методические рекомендации к 
учебнику для 3 класса 
общеобразовательных организаций 
(с примером рабочей программы). . 
Пособие для 
учителя/М.С.Соловейчик, 
Н.С.Кузменко.- Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 2017. -  304 с

1.М. С. Соловейчик.Русский язык. 
Методические рекомендации к учебнику 
для 3 класса общеобразовательных 
организаций (с примером рабочей 
программы). . Пособие для 
учителя/М.С.Соловейчик, Н.С.Кузменко.- 
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. -  304 
с Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
2.Русский язык: к тайнам нашего языка. 
Тетрадь: Итоговая проверочная работа 
для 3 класса общеобразовательных 
учреждений. Смоленск.: Ассоциация XXI 
век, 2013. -  112 с.

4 Учебник русского языка . 
«К тайнам нашего языка» 
2 части , Соловейчик

1.1.1.1.7.5 Программа по русскому 
языку «К тайнам нашего 
языка»: Соловейчик М.С,

5 М. С. Соловейчик.Русский язык. 
Методические рекомендации к 
учебнику для 4 класса

1М. С. Соловейчик.Русский язык. 
Методические рекомендации к учебнику 
для 4 класса общеобразовательных
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М.С., Кузменко Н.С. 
Смоленск , Ассоциация 
ХХ1 век., 2014 г

Кузьменко Н.С.., Смоленск, 
«Ассоциация ХХ1 век». 
2013г.-171 с.

общеобразовательных организаций 
(с примером рабочей программы). . 
Пособие для 
учителя/М.С.Соловейчик, 
Н.С.Кузменко.- Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 2017. -  280 с

организаций (с примером рабочей 
программы). . Пособие для 
учителя/М.С.Соловейчик, Н.С.Кузменко.- 
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. -  280 
с
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 
2.Русский язык: к тайнам нашего языка. 
Тетрадь: Итоговая проверочная работа 
для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. Смоленск.: Ассоциация XXI 
век, 2013. -  112 с.

Литературное
чтение

1 Литературное чтение 1 
класс (2 части) 
Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. 
Просвещение М-2018г

1.1.1.2.2.1
Литературное чтение. 
Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». Примерные 
рабочие программы. 1-4 
классы
Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В, Москва.: 2-е издание, 
Просвещение, 2019г, 138с

3

Стефаненко Н. А. Литературное 
чтение. Методические рекомен
дации. 1 класс. Просвещение М- 
2019г.-111с.
Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки. Технологические 
карты уроков. 1 класс. 
«Просвещение», 2012г.-88 с.

2 1.Литературное чтение. 
Учебник 2 класс. В 2-х 
частях.
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В, Москва.: 
10-е издание, 
Просвещение, 2019 г..

1.1.1.2.2.2. Литературное чтение. 
Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». Примерные 
рабочие программы. 1 -4 
классы
Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В, Москва.: 2-е издание, 
Просвещение, 2019г.- 138с

4

1 .Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 2 
класс. Стефаненко Н.А, Москва.: 4-е 
издание, Просвещение, 2019г.- 121с 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки.Технологические карты 
уроков. 2 класс. Бойкина М.В., 
Роговцева Н.И, Москва: 
Просвещение, 2014г.- 220 с.
2. Литературное чтение. Читаем 
летом. 2 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций. - 2-е издание, 
М,:Просвещение. 2018 г.-112 с.

3 Учебник «Литературное 
чтение»: Любимые 
страницы. 4 части, 
Кубасова О. В., Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2012г

1.1.1.2.3.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений О. В. Кубасова 
Литературное чтение 
Программа1-4 классы, 
Смоленск , «Ассоциация 
XXI век», 2013 г.-416 с.

4 - «Я хочу читать», к учебнику по 
литературному чтению для 3класса 
общеобразовательных учреждений, 
Кубасова О.В. 3-е издание. 
Смоленск
«Ассоциация XXI век» 2013.-256 с.
- Литературное чтение .
Кубасова О.В.Литературное чтение: 
Методические рекомендации к 
учебнику для 3 класса 
общеобразовательных организаций 
(с примером рабочих 
программ)/О.В.Кубасова.. . 
Смоленск: Ассоциация 21 век,

- Итоговая проверочная работа. 3 класс. 
Кубасова О.В.
Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 г.- 
128 с.
- Оценка достижения планируемых 
результатов освоения предмета 
«Литературное чтение» в рамках 
образовательной системы «Гармония». 
Пособие для учителя. О.В. Кубасова. 
Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 
год- 112с
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2017 год. -  328 с.
4 Учебник «Литературное 

чтение»: Любимые 
страницы ; части, 
Кубасова О.В., Смоленск , 
«Ассоциация ХХ1век, 
2013г

1.1.1.2.3.4 Программы 
общеобразовательных 
учреждений О. В. Кубасова 
Литературное чтение 
Программа1-4 классы, 
Смоленск , «Ассоциация 
XXI век», 2013 г.-416 с.

3 - Литературное чтение .
Кубасова О.В.Литературное чтение: 
Методические рекомендации к 
учебнику для 4 класса 
общеобразовательных организаций 
(с примером рабочих 
программ)/О.В.Кубасова.. . 
Смоленск: Ассоциация 21 век,
2017 год. -  336 с.

Оценка достижения планируемых 
результатов освоения предмета 
«Литературное чтение» в рамках 
образовательной системы «Гармония». 
Пособие для учителя. О.В. Кубасова. 
Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013 
год- 112с

Родной язык 
(русский)

2 Программа по учебному 
предмету
«родной (русский) язык» (2 
года обучения)
1-4 классы, АКИПКРО, 
2019

0,5

Родной язык 
(русский)

3 Программа по учебному 
предмету
«родной (русский) язык» (2 
года обучения)
1-4 классы, АКИПКРО, 
2019

0.5

Родная
литература

2 Примерная рабочая 
программа учебного 
предмета «Литературное 
чтение на русском родном 
языке для 2-3 классов, 
АКИПКРО, 2019

0,5

Родная
литература

3 Примерная рабочая 
программа учебного 
предмета «Литературное 
чтение на русском родном 
языке для 2-3 классов, 
АКИПКРО, 2019

0,5

Иностранный 
язык (немецкий)

2 Бим И.Л., Рыжова Л. И. 
«Немецкий язык. Первые 
шаги» 2 кл., Москва, 
Просвещение, 2013 г.

1.1.2.1.10.1 Программы
общеобразовательных
учреждений
Немецкий язык 2-4 классы, 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Москва, Просвещение, 2013 
г.

2 - Немецкий язык. Книга для 
учителя. 2 класс: пособие для 
общеобразоват.учреждений/ 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 
Л.В.Садомова; Рос.акад.наук, 
Рос.акад.образования М.: 
Просвещение, 2015.

О.В. Каплина, И.Б. Бакирова, Немецкий 
язык. Контрольные задания. 2 класс, М.: 
Просвещение, 2016

3 Бим И.Л., Рыжова Л. И. 
«Немецкий язык. Первые 
шаги» 3 кл, Москва, 
Просвещение, 2018 г.

1.1.2.1.10.2 Программы 
общеобразовательных 
учреждений Немецкий язык 
2-4 классы, И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжова, Москва, 
Просвещение, 2013 г.

2 - Немецкий язык. Книга для 
учителя. 3 класс: пособие для 
общеобразоват.учреждений/ 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 
Л.В.Садомова; Рос.акад.наук, 
Рос.акад.образования -  6-е изд. -

О.В. Каплина, И.Б. Бакирова, Немецкий 
язык. Контрольные задания. 3 класс, М.: 
Просвещение, 2016
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М.: Просвещение, 2013. -  95 с.
4 Бим И.Л., Рыжова Л. И. 

«Немецкий язык. Первые 
шаги» 4 кл, Москва, 
Просвещение, 2013 г.

1.1.2.1.10.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений Немецкий язык 
2-4 классы, И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжова, Москва, 
Просвещение, 2013 г.

2 - Немецкий язык. Книга для 
учителя. 4 класс: пособие для 
общеобразоват.организаций/ 
(И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 
Л.В.Садомова, О.В.Каплина). -  4-е 
изд., дораб. -  М.: Просвещение, 
2014. -  95 с.
Бим И.Л. Немецкий язык. Первые 
шаги: книга для чтения. М. 
Просвещение 2007

О.В. Каплина, И.Б. Бакирова, Немецкий 
язык. Контрольные задания. 4 класс, М.: 
Просвещение, 2016

Иностранный
язык
(английский)

4
Английский язык. 2 класс. 
В двух частях. Часть 2. 
Учебник. Английский 
язык. 2 класс. В частях. 2 
часть. Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.,М. Дрофа, 
2019

1.1.2.1.2.3 Английский язык. 2-4 
классы. Рабочая программа 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Языкова Н.В. М. 
Дрофа 2015

2 Английский язык. 4 класс. Книга 
для учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., Колесникова Е.А., 
Дрофа, 2015
Книга для чтения О.В. Афанасьева 
М. Дрофа 2016
Афанасьева О.В. Английский язык. 
4 класс: Лексико -  грамматический 
практикум к учебнику 
О.В.Афанасьевой , И. В. Михеева. 
М. Дрофа 2016

Афанасьева О.В. Английский язык.
4 класс: Лексико -  грамматический 
практикум к учебнику О.В.Афанасьевой , 
И. В. Михеева. М. Дрофа 2017 
Диагностические работы. 4 класс 
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
М. Дрофа 2016
Контрольные работы к учебнику 
О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой/О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова.- 
М.:Дрофа,2016.-85с.:ил.- (RainbowEnglish).

3 Английский язык. 3 класс. 
В двух частях. Часть 2. 
Учебник. Английский 
язык. 2 класс. В частях. 2 
часть. Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., Баранова 
К.М. М. Дрофа, 2015

1.1.2.1.2.2 Английский язык. 2-4 
классы. Рабочая программа 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Языкова Н.В. М. 
Дрофа 2015

2 Английский язык. 3 класс. Книга 
для учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., Колесникова Е.А., 
Дрофа, 2015

Диагностические работы. 3 класс 
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
М. Дрофа 2015
Контрольные работы к учебнику 
О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой/О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова.- 
М.:Дрофа,2016.-79с.:ил.- (RainbowEnglish).

Математика
1

Математика 1 класс (2 
части), Моро М. И., 
Волкова С. И., Степанова 
С. В., ,
Просвещение, М- 2018г

1.1.3.1.8.1
Моро М.И, Волкова С.И, 
Степанова С.В. 
Математика. Примерные 
рабочие программы. 1—4 
кл. — 4-е издание, М.: 
Просвещение, 2019г, 144 с.

4

1.Бантова М.А, Бельтюкова Г.В, 
Волкова С.И. Математика. 
Методические рекомендации. 1 
класс. Просвещение М-2019г.-112 с. 
Волкова С.И Математика. Устные 
упражнения 1 класс. Просвещение 
М-2017г.-63 с.
2. И.О.Будённая, Л.С.Илюшин, 
Т.Г.Галактионова, Н.И. Роговцева 
Математика.Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков : 1 
класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. 
М.; СПБ.:Просвещение -  2012 г. -  
280с.

.Математика.Контрольные работы 1-4 
класс.. Моро М.И, Волкова С.И, 
Степанова С.В М.: Просвещение, 2014г.-80 
с.

2 Математика.
2 класс. Учебник.1,2

1.1.3.1.8.2 Моро М.И, Волкова С.И, 
Степанова С.В.

Математика. Методические 
рекомендации к учебнику для 2

1. Математика. Контрольные работы.
1- 4 классы. Волкова С.И, 8-е издание,
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части. Моро М.И, Бантова 
М.А, Бельтюкова 
Г.В,Москва:
Просвещение, 2019 г.

Математика. Примерные 
рабочие программы. 1—4 
кл. — 4-е издание.
М.: Просвещение, 2019г, 
144 стр,

4 класса. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ 
Бантова М.А, Волкова С.И, 
Бельтюкова Г.В 4-е издание, 
Москва: Просвещение, 2019 г.- 
155с.
Математика. Устные упражнения.2 

класс. Волкова С.И, 7-е издание, 
Москва: Просвещение, 2020г.- 78 с

Москва: Просвещение, 2017г.- 80 с

3 Математика 3 класс, Н.Б. 
Истомина, 2 части. 
Смоленск, Ассоциация 
XXI, 2012 год

1.1.2.1.6.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений .Н. Б. 
Истомина Математика, 
Программа1-4 классы, 
Смоленск, «Ассоциация 
XXI век», 2013. -  164 с.

4 Уроки математики: Методические 
рекомендации к учебнику для 3 
класса общеобразовательных 
организаций (с примером рабочей 
программы): Пособие для учителя / 
Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, 
О.П.Горина.- Смоленск:
Ассоциация 22 век,2017. -  264 с.

-- Н.Б Истомина, О.П. Горина,Г.Г. 
Шмырёва. Математика. Мои учебные 
достижения: Контрольные работы к 
учебнику для общеобразовательных 
организаций. 3 класс. -  Смоленск., 
«Ассоциация XXI», 2015.- 100с.
- Итоговая проверочная работа. 3 класс. 
Истомина Н.Б. Смоленск., «Ассоциация 
XXI», 2013.-128 с.
- Оценка достижения планируемых 
результатов по математике в начальной 
школе. Пособие для учителя. Истомина 
Н.Б. Смоленск «Ассоциация XXI век», 
2013.- 80с

4 Учебник «Математика» 
1,2 части Истомина Н.Б., 
Смоленск, «Ассоциация 
ХХ1 век» 2013 г.

1.1.2.1.6.4 Программы 
общеобразовательных 
учреждений .Н. Б. 
Истомина Математика, 
Программа1-4 классы, 
Смоленск, «Ассоциация 
XXI век», 2013. -  164 с.

4 Уроки математики: Методические 
рекомендации к учебнику для 4 
класса общеобразовательных 
организаций (с примером рабочей 
программы): Пособие для учителя / 
Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, 
О.П.Горина.- Смоленск:
Ассоциация 22 век,2017. -  296 с.

1. Н.Б Истомина, О.П. Горина,З.Б.Редько. 
Математика. Мои учебные достижения: 
Контрольные работы к учебнику для 
общеобразовательных организаций. 4 
класс. -  Смоленск., «Ассоциация XXI», 
2015.- 76с.
2.Оценка достижения планируемых 
результатов по математике в начальной 
школе. Пособие для учителя. Истомина 
Н.Б. Смоленск «Ассоциация XXI век», 
2013.- 80с

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

4 М.Т Студеникин Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики, 
М., Русское слово, 2012 г

1.1.5.1.4.2 Программа курса к 
учебнику М.Т. Студеникина 
Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Основы 
светской этики.4 класс, 2-е 
издание, М., Русское слово, 
2012.- 32 с.

1 - М.Т. Студеникин, Добролюбова 
В.И.Книга для учителя к учебнику 
М.Т. Студеникина «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы светской 
этики.» 4 кл/ М.Т. Студеникин, 
Добролюбова В.И. -  М.: ООО 
«Русское слово-учебник» .2013. -192 
с.- (ФГОС.Начальная 
инновационная школа)

Окружающий
мир 1 Окружающий мир 1 класс 

(2 части), Плешаков А. А, 
М.,
Просвещение, М- 2018г

1.1.4.1.3.1

Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы :
пособие для учителей 
общеобразоват.

2

1.Плешаков А. А., Ионова М. А., 
Кирпичева О. Б.,Соловьева А. Е. 
Окружающий мир: Метод. 
Рекомендации: 1 кл. — М.: 
Просвещение, 2014.- 143 с.
2.Тимофеева Л.Л., И.В.Бутримова. 
Окружающий мир. Методическое
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Организаций /
А. А. Плешаков. —  М. : 
Просвещение, 2019. —  214 
с.

пособие с поурочными 
разработками. 1 класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват.организаций . 
Л.Л.Тимофеева, И.В. Бутримова. -  
М.: Просвещение, 2017.- 207 с.
3. Окружающий мир. Поурочные 
разработки: Технологические карты 
уроков: 1 класс: Пособие для 
учителей общеобр.учреждений. 
Ю.И.Глаголева, Л.С.Илюшин, Т.г. 
Галактионова, Н.И. Роговцева. -  М.; 
СПБ.: Просвещение, 2012. -148 с. 
Плешаков А. А. От земли до неба: 

Атлас-определитель: Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. —  Москва.: 
Просвещение, 2018 г, 224 с. 
Плешаков А. А. Зелёные страницы. 
Книга для учащихся начальных 
классов. —  Москва.: Просвещение, 
2018г, 223 с.
Плешаков А. А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или Первые 
уроки экологической этики: 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
—  Москва: Просвещение, 2018 г, 
160 с.
А.А.Плешаков, С.А.Плешаков 

Энциклопедия путешествий: 
Страны мира. Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. —  Москва: 
Просвещение, 2018 г, 159 с.

2 Окружающий мир. 2 
класс. Учебник.1,2 части. 
Плешаков А.А, 10-е 
издание,
Москва: Просвещение, 
2019 г.

1. 1.2.1.3.2. Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 
Примерные рабочие 
программы. 1—4 кл. — 3-е 
издание, доработанное.М.: 
Просвещение, 2019 г, 214 
стр,

2

Окружающий мир. Методические 
рекомендации к учебнику для 2 
класса. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ 
Плешаков А.А, Соловьёва А.Е, 3-е 
издание,
Москва: Просвещение, 2019 г.- 95с. 
Тимофеева Л.Л., И.В.Бутримова. 
Окружающий мир. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 2 класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват.организаций . 
Л.Л.Тимофеева, И.В. Бутримова. -  
М.: Просвещение, 2019.- 207 с. 
Плешаков А. А. От земли до неба:
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Атлас-определитель: Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. —  Москва.: 
Просвещение, 2018 г, 224 с. 
Плешаков А. А. Зелёные страницы. 
Книга для учащихся начальных 
классов. —  Москва.: Просвещение, 
2018г, 223 с.
Плешаков А. А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или Первые 
уроки экологической этики: 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
—  Москва: Просвещение, 2018 г, 
160 с.
А.А.Плешаков, С.А.Плешаков 

Энциклопедия путешествий: 
Страны мира. Пособие для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений. —  Москва: 
Просвещение, 2018 г,
159 с.

3 Окружающий мир 3 класс, 
О.Т. Поглазова, 2 части, 
Смоленск, Ассоциация 
XXI, 2013 год

1.1.4.1.5.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Окружающий 
мир. Программа. 1 -4 класс. 
Поурочно-тематическое 
планирование. 1 -4 классы/ 
О.Т. Поглазова. -Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2013г.-304 с.

2 -Поглазова О.Т. Окружающий мир: 
методические рекомендации к 
учебнику для 3 класса 
общеобразовательных организаций 
(с примером рабочей программы). 
Пособие для учителя / 
О.Т.Поглазова .- Смоленск: 
Ассоциация 21 век», 2017. -  400 с.

4 Учебник Окружающий 
мир 1,2 части. 
О.Т.Поглазова, В.Д. 
Шилин, Смоленск, 
«Ассоциация XX1 век», 
2012 г

1.1.4.1.5.4 Программы 
общеобразовательных 
учреждений: Окружающий 
мир. Программа. 1 -4 класс. 
Поурочно-тематическое 
планирование. 1 -4 классы/ 
О.Т. Поглазова. -Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2013г.-304 с.

2 Поглазова О.Т. Окружающий мир: 
методические рекомендации к 
учебнику для 4 класса 
общеобразовательных организаций 
(с примером рабочей программы). 
Пособие для учителя / 
О.Т.Поглазова .- Смоленск: 
Ассоциация 21 век», 2017. -  368 с.

Поглазова О.Т.. Окружающий мир: 
Итоговая проверочная работа/. О. Т. 
Поглазова.- Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2015.-124с.

Изобразительное
искусство 1

Изобразительное 
искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь 
и строишь. 1 класс, 
Неменская Л.А. , Под ред. 
Неменского Б.М. , 
Просвещение, М- 2018г

1.1.6.1.1.1
Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под редакцией 
Б.М. Неменского. 1-4 
классы.
Неменский Б.М, Москва.: 6
е издание, Просвещение, 
2016 г, 128с

1

Л.А.Неменская . Уроки 
изобразительное искусства. 
Поурочные разработки 1-4 классы. 
-  М. : Просвещение, 2019г.-240с.

2 Изобразитель
ное искусство. Искусство

1.1.6.1.1.2. Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.

Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 1-4 классы.
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и ты. Учебник.2 класс. 
Коротеева Е.И, Москва.: 
9-е издание, Просвещение, 
2019 г, 124с

Предметная линия 
учебников под редакцией 
Б.М. Неменского. 1-4 
классы.
Неменский Б.М, Москва.: 6
е издание, Просвещение, 
2016 г, 128с

1 Неменский Б.М, Москва.: 5-е 
издание, Просвещение, 2019 г, 240с.

3 Изобразительное 
искусство. 3 классТ.А. 
Копцева, В.П Копцев, Е.В. 
Копцев, Смоленск, 
Ассоциация XXI, 2013 год

1.1.5.1.4.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
Изобразительное 
искусство, 1 -4 классы, Т.А 
Копцева, Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2013г- 168 с.

1 Копцева Т.А. Изобразительное 
искусство: Методические 
рекомендации к учебнику для 3 
класса общеобразовательных 
организаций ( с примером рабочей 
программы).Пособие для учителя/ 
Т. А. Копцева.- Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 2017. -  240 с.

4 Учебник
«Изобразительное 
искусство» . Т.А. Копцева, 
В.П. Копцев, Смоленск, 
«Ассоциация ХХ1 век», 
2014 г

1.1.5.1.4.4 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
Изобразительное 
искусство, 1-4 классы, Т.А 
Копцева, Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2013г- 168 с

1 . Копцева Т.А. Изобразительное 
искусство: Методические 
рекомендации к учебнику для 4 
класса общеобразовательных 
организаций ( с примером рабочей 
программы).Пособие для учителя/ 
Т. А. Копцева.- Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 2017. -  228 с.

Музыка 1 Музыка, 1 класс, Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина
Т.С.Просвещение, М., 
2018г

1.1.6.2.2.1
Музыка. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской. 1—4 классы 
:учеб. Пособие для 
общеобразоват.
Организаций /
Г. П. Серге е ва, Е. Д. 
Критская, Т. С. Шмагина. -  
М. : Просвещение, 2017. — 
64 с.

1

Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 1 класс. 
Пособие для учителя. Серге ева, Е. 
Д. Критская, Т. С. Шмагина. -  М. : 
Просвещение, 2015.-128с.
Музыка. Фонохрестоматия 
музыкального материала. 1 класс» 
(МР3)
Уроки музыки. 1—4 классы. 
Поурочные разработки.Пособие для 
учителя. 5-е издание, Серге ева, Е. 
Д. Критская, Т. С. Шмагина. -  М. : 
Просвещение, 2019. -  256с.

2 Музыка. Учебник. 2 
класс.
Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская, Т. С. 
Шмагина, Москва.: 9-е 
издание, Просвещение, 
2019г

1.1.6.2.2.2. Музыка. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской. 1—4 классы 
:учеб. Пособие для 
общеобразоват.
Организаций /
Г. П. Серге е ва, Е. Д. 
Критская, Т. С. Шмагина. -  
М. : Просвещение, 2017. — 
64 с.

1

Уроки музыки. Поурочные 
разработки.Пособие для учителя. 1 - 
4 класс. , 5-е издание 
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская,
Т. С. Шмагина, Москва: 
Просвещение, 2019г.- 256 с,
Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 2 класс, Г. 
П. Сергеева,
Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина, 
Москва.: 4-е издание, Просвещение, 
2015г, 128с

3 Музыка. Учебник для 3 
класса

1.1.6.1.3.3. Программы
общеобразовательных

1 Красильникова М.С. Музыка: 
Методические рекомендации к
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общеобразовательных 
учреждений / М.С. 
Красильникова, О.Н. 
Яшмолкина, О.И. Нехаева. 
-  Смоленск, «Ассоциация 
XXI век», 2013г

учреждений.
Музыка:программа. 1 -4 
классы, Поурочно
тематическое
планирование. 1-4 классы/ 
М.С.Красильников.- 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2014г-192 с.

учебнику для 3 класса 
общеобразовательных организаций 
9с примером рабочей 
программы).пособие для учителя. 
М.С.Красильникова.- Смоленск: 
Ассоциация 21 век. -  2017.-228 с.

4 Красильникова М.С., 
Яшмолкина О.Н., Нехаива 
О.И. Музыка. 
Издательство 
«Ассоциация XXI век» 
Москва: Яхонт, 2014 г

1.1.6.1.3.4. Программы
общеобразовательных
учреждений.
Музыка:программа. 1 -4 
классы, Поурочно
тематическое
планирование. 1 -4 классы/ 
М.С.Красильников.- 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2014г-192 с.

1 Красильникова М.С. Музыка: 
Методические рекомендации к 
учебнику для 4 класса 
общеобразовательных организаций 
9с примером рабочей 
программы).пособие для учителя. 
М.С.Красильникова.- Смоленск: 
Ассоциация 21 век. -  2017.-216 с.

Физическая
культура 1

Физическая культура. 
Учебник. 1 -4 классы, Лях 
В.И, Москва.: 5-е издание 
Просвещение, 2018г, 176с

1.1.8.1.3.1
Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы. Лях В.И,Москва.: 
6-е издание Просвещение, 
2019г, 64с

3
Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1 -4 
классы, Лях В.И, Москва.: 
Просвещение, 2014г, 143с

2 Физическая культура. 
Учебник. 1 -4 классы, Лях 
В.И, Москва.: 5-е издание 
Просвещение, 2018г, 176с

1.1.8.1.3.1
Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы. Лях В.И,Москва.: 
6-е издание Просвещение, 
2019г, 64с

3 Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1 -4 
классы, Лях В.И, Москва.: 
Просвещение, 2014г, 143с

3 Физическая культура. 
Учебник для 3 класса 
общеобразовательных 
учреждений / Р.И. 
Тарнопольская, Б.И. 
Мишин, Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 
2012г

1.1.7.1.8.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Физическая 
культура, 1-4 классы, 
Р.И.Тарнопольская, 
Смоленск, «Ассоциация 
XXI век», 2012г.-24 с.

3 Тарнопольская Р.И..Физическая 
культура: Методические 
рекомендации к учебнику для 1 -4 
класса общеобразовательных 
организаций (с примером рабочей 
программы). Пособие для учителя/ 
Р.И.Тарнопольская.- Смоленск.: 
Ассоциация 21 век, 2017.-104 с.

4 Физическая культура . 
Учебник для 4 класса. 
Общеобразовательных 
учреждений Р.И 
Тарнопольская Б.И. 
Мишин, Москва: Яхонт 
2014 г

1.1.7.1.8.4 Программа 
общеобразовательных 
учреждений Физическая 
культура: программа 1-4 
классы Р.И. Тарнопольская. 
Смоленск: Ассоциация XX1 
век, 2012г.-24с.

3 Тарнопольская Р.И..Физическая 
культура: Методические 
рекомендации к учебнику для 1 -4 
класса общеобразовательных 
организаций (с примером рабочей 
программы). Пособие для учителя/ 
Р.И.Тарнопольская.- Смоленск.: 
Ассоциация 21 век, 2017.-104 с.

Технология
1

Технология 1 класс, 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.,

Технология. Рабочие 
программы. Предметная 1

Методическое пособие 
с поурочными разработками. 1



623

Просвещение, М- 2017г 1.1.7.1.4.1 линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 
классы.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П, , 
Москва.: 5-е издание 
Просвещение, 2019 г, 319с

класс..Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.
М. Просвещение, 2014г.-204 с. 
Технология. Мастерская творческих 
проектов. 2 класс 
Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев 
О.А, Москва.: Просвещение, 2018 г, 
31с.

2 Технология. Учебник. 2 
класс
Лутцева Е.А., Зуева Т.П, 
Москва.: 5-е издание, 
Просвещение, 2019 г, 113с

1.1.7.4.2. Технология. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России». 1 -4 
классы.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П, , 
Москва.: 5-е издание 
Просвещение, 2019 г, 319с

1 Технология. Мастерская творческих 
проектов. 2 класс 
Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев 
О.А, Москва.: Просвещение, 2018 г, 
31с.
Технология. Методическое пособие 
с поурочными разработками. 2 
класс.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П, Москва.: 3
е издание Просвещение, 2013г, 208с

3 Технология. Учебник для 
3 класса, Н.М. Конышева, 
Смоленск, Ассоциация 
XXI, 2012год

1.1.7.1.2.3 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Технология, 1 - 
4 классы, Н.М.Конышева, 
Смоленск, «Ассоциация 
XXI век», 2013г.- 196 с.

1 Конышева Н.М. Технология: 
Методические рекомендации к 
учебнику для 3 класса 
общеобразовательных организаций 
(с примером рабочей программы). 
Пособие для учителя/ Н. М. 
Конышева Смоленск: Ассоциация 
21 век, 2016. -  127 с.
-Конышева Н.М. Проектная 
деятельность младших школьников 
на уроках технологии: Книга для 
учителя начальных классов.- М. 
Смоленск: Ассоциация XXI век. 
2006г-48 с.

4 Учебник «Технология», 1 
часть, Н.М. Конышева, 
Смоленск, «Ассоциация 
ХХ1 век», 2013г

1.1.7.1.2.4 Ппрограмма по технологии, 
Н.М. Конышева, Смоленск, 
«Ассоциация ХХ1 век», 
2013г

1 - Технология: Методические 
рекомендации к учебнику для 4 
класса общеобразовательных 
учреждений. Конышева Н. М. 
Смоленск: «Ассоциация XXI век», 
2014. -  148 с.
-Конышева Н.М. Проектная 
деятельность младших школьников 
на уроках технологии: Книга для 
учителя начальных классов.- М. 
Смоленск: Ассоциация XXI век. 
2006г-48 с.

Конышева Н.М. Технология: Итоговая 
проверочная работа / Н.М. Конышева. - 
Смоленск: Ассоциация XXI век. 2014г.-160 
с.
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Электронные образовательные ресурсы (дополнительные), обеспечивающие 
реализацию ООП НОО

Русский язык. Родной (русский) язык. Литературное чтение. Литературное чтение на 
родном (русском) языке.
1. Лёлик. Учимся читать (3-6 лет)
2. Учимся говорить правильно. Развитие речи (5+лет)
3. Фраза. Обучающая программа -тренажёр по русскому языку (4000 заданий) (1-9 
классы+ подготовка в ВУЗ)
4. Мурзилка. Кем быть? (6+лет)
5. Страна Лингвиния. Фонетика. Графика. Орфография. (7+лет. Русский язык в стихах)
6. Симонович С.В. Программы «Наставник», 2 класс -  номер раздела 02-06 и 
3 класс -  номер раздела 03-07, 2007 год, CD
7. Электронное приложение -  обучающий тренажер для школьников младших классов « 
Новейший справочник школьника. 1-4 классы», 2010 год, CD
Иностранный язык
1. Клифорд учится читать по- английски
2. Немецкий .1шаг. Несерьёзные уроки (4-9 лет)
3. Чебурашка учит английский язык. Переводчик для родителей и детей.
Математика
1. Математика в школе и дома1 класс
2. Математика в школе и дома2 класс
3. Я люблю математикуОдарённый ребёнок
4. Весёлые уроки. Математика 
Окружающий мир
1. «Уроки тетушки Совы» "Уроки живой природы", выпуск №1
2. «Уроки тетушки Совы» "Уроки живой природы. Большие и маленькие" № 2
3. «Уроки тетушки Совы» "Уроки живой природы", выпуск № 3
4. Занимательная наука. Основы естествознания. Интерактивная энциклопедия
5. Моё тело :как оно устроено? Интерактивная энциклопедия
6. Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. (6-12 лет)
7. Живая планета. Компьютерная игра.
8. Тайны природы. Своими глазами.
9. Занимательная биология.
10. Занимательная наука «Всемирная история. Интерактивная энциклопедия
11. Планета земля. Я познаю окружающий мир.
12. Занимательная наука. Путешествия Занимательная наука
13. Мифы Древней Греции
14. Как устроены вещи. Интерактивная энциклопедия. 
наука и техника ( 6-12 лет )
15. Я живу в России. Xочу всё знать 
Информатика
1. Информатика. Увлекательная программа -тренажёр.
2. Энциклопедия -  компьютер ёжика Смешарики. (5+лет)
3. Симонович С.В. Программа «Наставник», 2007 года, CD 
Технология
1. Фантазёры. (5+лет) Талантливый дизайнер (мастерская)
2. Фантазёры. Путешествие в космос (5+лет) Творческая мастерская для детей
3. «От плуга до лазера», энциклопедия, 2007 год, CD
Изобразительное искусство
1. Мурзилка « Рисуем сказку». Xудожественное творчество. (6+лет)
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2. Уроки тетушки Совы. "Всемирная картинная галерея"
Музыка
1. «Классическая музыка для детей»
2. «Классическая музыка для детей. Популярные танцы»
3. «Ладушки» ритмическая музыка для детей 7-10 лет
4. «Гитара» инструменты классическая музыки
5. «Звуки природы» серия Relax
6. «Пусть всегда будет солнце» школьные песни
7. «Ровесницы, ровесники» школьные песни
8. «Шедевры органной музыки»
9. «Шедевры инструментальной музыки»
10. «77 Шедевров Классической музыки»
Библиотечные уроки
1. «Времена года. Наша малая родина. Ребрихинский район», 2009 год, DVD
2. «Xочу все знать», ООО « Правильное кино», 2007 года, «Xорошее поведение», 
творческое объединение « Маски», «ОСЭ», DVD
3. Уроки тетушки Совы. "Веселое Новогоднее приключение". Где и как встречают Новый 
год.
4. Детские фантазии с тетушкой Совой и домовенком Непослухой.
5. Мудрые сказки тетушки Совы. Медвежонок и сказочные лето.
6. Правила хорошего поведения. (1-6 класса)
7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (1-11 класс)
8. От плуга до лазера. Энциклопедия (1-11класс)

3.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

№ Направления Мероприятия Механизмы достижений
1. Совершенствование условий 

достижения планируемых результатов 
освоения ООП всеми обучающимся, в 
том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья

1) Приобретение 
оборудования, методической 
литературы для внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий

1) Бюджетное 
финансирование

2. Развитие личности, способностей, 
удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных 
и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно
полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий

1) Развитие практико
ориентированных форм 
взаимодействия с 
социальными партнерами 
при организации внеурочной 
деятельности
2) Совершенствование 
МТБ для ученического 
эксперимента, поисковых 
исследований
3) Формирование опыта 
социальной практики для 
младших школьников

1) Договорная основа 
взаимодействия с социальными 
партнерами
2) Поиск источников 
дополнительного 
финансирования

3. Совершенствование сетевого 
взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, направленного на 
повышение эффективности 
образовательной деятельности

1) Организация 
постоянно действующих 
методических форм 
взаимодействия ОО в сети 
школьного образовательного 
округа и муниципальной 
сети

Сетевые формы обучения, 
сетевые методические 
сообщества
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4. Совершенствование системы 
управления организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов 
финансирования

1) Использование 
программно-целевого и 
проектного управления ОО
2) Развитие форм 
государственно
общественного управления

Совершенствование системы 
управления на основе 
мониторинга
Использование возможностей 
АИС «Сетевой регион. 
Образование» в управлении ОО

5. Изменение кадровых условий 1) Повышение 
квалификации
2) Организация 
непрерывного
профессионального развития 
педагогических и иных 
работников
3) Приведение должностей 
кадрового состава в 
соответствие с
нормативными требованиями

Курсовая подготовка 
Участие в семинарах, 
практиках, мастер-классах

Переподготовка кадров

6 Изменение информационно
методических условий

1) Обновление 
компьютерной техники
2) Приобретение 
оргтехники и расходных 
материалов
3) Приобретение цифровой 
техники
4) Приобретение ЦОР
5) Разработка системы 
оценки урока на основе 
системно-деятельностного 
подхода
6)Приобретение программ по 
автоматизации управления 
ОО

Поиск источников
дополнительного
финансирования

7 Учебно-методическое и 
информационное обеспечение

1) Приобретение учебной 
литературы в соответствии с 
УМК
2) Приобретение программ 
и методической литературы
3) Приобретение учебно
наглядного оборудования
4) Информационная 
поддержка образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных 
технологий в области 
библиотечных услуг
5) Пополнение фонда 
дополнительной литературы

Поиск источников
дополнительного
финансирования

8 Обеспечение общедоступности 
образования

Оснащение здания школы 
для обучения детей с ОВЗ

Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 
Участие в программе 
«Безбарьерная среда»

3.4.1.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
взаимодействие всех участников образовательной деятельности.

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
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Предмет оценки Организация оценки
Адекватность отражения потребностей личности, 
общества и государства в начальном общем 
образовании в системе требований стандарта

Качественная самооценка на основе 
мониторинговых исследований

Условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, 
включая ресурсное обеспечение образовательной 
деятельности

Текущий мониторинг

Реализуемые в образовательной деятельности и 
достигаемые обучающимися результаты освоения 
основных образовательных программ начального 
общего образования

Проведение экспертизы. 
Средний балл выпускника

Организация управления реализацией основной образовательной 
программы начального общего образования

Направление Орган управления
Реализация в полном объёме основной 
образовательной программы начального общего 
образования

Управляющий совет школы

Определение цели основной образовательной 
программы начального общего образования, 
учитывающей специфику ОО

Педагогический совет

Обеспечение качества образования выпускников 
начальной школы

Педагогический совет

Охрана жизни и здоровья учащихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность во время образовательного процесса

Педагогический совет

Формирование образовательной среды, создание 
условий, необходимых для реализации ООП, 
развития личности учащихся при получении 
начального общего образования

Управляющий совет школы

Обеспечение учащимся и их родителям возможности 
участия в формировании индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся

Педагогический совет

Определение содержания рабочих программ и 
программ внеурочной деятельности

Педагогический совет

Осуществление выбора образовательных технологий 
с учётом возрастных особенностей учащихся, 
специфики организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Методическое объединение учителей начальных 
классов

3.4.2.Сетевой график (дорожная карта) по формированию
системы условий

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 
определяет необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государственно общественного 
управления (совета Учреждения) о введении в 
образовательной организации ФГОС НОО

с начала введения 
в школе ФГОС 
НОО

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования основной 
образовательной программы Учреждения

с начала введения 
в школе ФГОС 
НОО
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3. Утверждение основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность

по мере внесения 
изменений

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО

постоянно

5. Приведение должностных инструкций работников 
Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

по мере 
необходимости

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
НОО

с начала введения 
в школе ФГОС 
НОО

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в соответствии 
со ФГОС НОО

апрель, ежегодно

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 
к различным объектам инфраструктуры Учреждения с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебной 
деятельности

по мере 
необходимости

9. Разработка: — образовательных программ 
(индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — 
годового календарного учебного графика; — положений о 
внеурочной деятельности обучающихся; — положения об 
организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы

ежегодно, по 
мере
необходимости

II. Финансовое 
обеспечение введения

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов

по мере
поступления
средств

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников Учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

по мере 
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

по мере 
необходимости

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС 
НОО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

в течение всего 
времени

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности

Март, ежегодно

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления Учреждения к проектированию основной 
образовательной программы начального общего образования

по мере 
необходимости

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО

постоянно

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО

2 раза в год

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введения ФГОС НОО

постоянно

2. Широкое информирование родительской общественности о 
введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них

постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам постоянно
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введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС НОО

в конце учебного 
года

Материально
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО начального общего образования

ежегодно,
май

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС НОО

постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
Учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС НОО
6.Обеспечение укомплектованности библиотечно
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами

по мере 
поступления 
средств

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете

постоянно

3.4.3.Контроль за состоянием системы условий

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 
оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. 
Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Целью 
внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 
обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными 
ФГОС НОО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 
мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной 
деятельности в Учреждении. Проводимый в рамках внутришкольного контроля 
мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 
качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста 
профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 
промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание 
образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.

Направления внутришкольного контроля:
-  Контроль качества преподавания:
выполнение учебных программ, эффективность урока;
методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
индивидуальная работа с обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических 

требований в процессе реализации ООП НОО.
-  Контроль качества обучения:
уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
достижение федеральных государственных образовательных стандартов;
навыки самостоятельного познания обучающихся.
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-  Контроль ведения школьной документации:
ведение школьных журналов; 
ведение ученических тетрадей; 
оформление личных дел обучающихся.

Объект контроля Содержание контроля Сроки
Кадровые условия 
реализации ООП НОО

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками

август

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (сверка кадров)

август

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников

август

Психолого - 
педагогические условия 
реализации ООП НОО

Проверка степени освоения педагогами образовательной 
программы повышения квалификации (знание материалов 
ФГОС НОО)

сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 
НОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений

в течение 
года

Финансовые условия 
реализации ООП НОО

Выполнение плана бюджетной сметы на финансовый год декабрь

Материально-технические 
условия реализации ООП 
НОО

Наличие акта готовности Учреждения к началу
учебного
года

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта

Сентябрь. 
Ноябрь - 
май

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы

август

Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательных отношений к сети Интернет

постоянно

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение ООП НОО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др

май

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления

сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР

август

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно - 
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП НОО

сентябрь

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию ООП НОО

Май август

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 
по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 
ООП НОО

Май
август
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Критерии эффективности системы условий:
-достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного образования 
детей;

- работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке Образовательной программы, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 
Образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации;

- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования.

2. Приложения

Ознакомиться с текстом приложений можно на официальном сайте МКОУ 
«ЗеленорощинскаяСОШ» http://zelrosch.ucoz.ru в разделе Образование

1. Учебный план на текущий учебный год

2. Календарный учебный график на текущий учебный год

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов на текущий учебный год

4. Оценочные и методические материалы на текущий учебный год

http://zelrosch.ucoz.ru/
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