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Общие положения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее  также - ООП НОО, Основная образовательная программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Содержание Основной образовательной программы отражает 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарт или 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 особенности истории и культуры, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов, и включает: 

•пояснительную записку; 

•планируемые результаты освоения учащимися 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 учащихся, 

включающую 

Формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

•программы отдельных учебных предметов, курсов; 

•программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

•программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

•программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

Основной образовательной программы, и включает: 

• учебный план начального общего образования; 

•план внеурочной деятельности; 

•систему условий реализации Основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Образовательная организация, реализуя Основную образовательную 

программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

учреждения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

принимается решением Педагогического совета и утверждается приказом 

директора по школе. 

В ходе реализации в Основную образовательную программу могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые также принимаются решением 

Педагогического совета и утверждаются приказом директора. 

Срок освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования – четыре года. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная  записка 

 Введение 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

обеспечивает: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 
 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 
 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Основой для разработки Основной образовательной программы 

начального общего образования являются следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

 Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Устав МОУ «СОШ с. Старые Озинки» Озинского муниципального района 

Саратовской области 

 Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

 

Целью реализации Основной образовательной программы, в 

соответствии со Стандартом и общими требованиями к результатам, 

является создание условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; становление и развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Планируемыми результатами освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию; сформированная познавательная мотивация; ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, которые 

составляют основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт деятельности, специфичной для конкретной 

предметной области, готовность его преобразования и применения; 

сформированная система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как 

программ отдельных учебных предметов, так и Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

Программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 
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В соответствии со Стандартом достижение поставленной цели 

Основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 формирование экологической культуры, укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся, обеспечение безопасности 

образовательного пространства и сохранения физического, психологического 

и социального здоровья участников образовательного процесса; 

 достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 

учащегося и обеспечивающего дальнейшее его развитие возможность 
продолжения образования; 

 формирование у каждого учащегося опыта индивидуальных достижений в 

реализации своих способностей, важных компетентностей, опыта 
самореализации, продуктивной социализации; 

 внедрение в учебный процесс современных технологий, информационных 

ресурсов, новых форм и методов обучения, в том числе дистанционных, 
использование системно-деятельностного подхода к обучению; 

 совершенствование системы выявления и адресного сопровождения 
одарённых детей в период обучения; 

 приобщение значительной части школьников к миру науки, приобретение 
ими навыков исследовательской работы; 

 образование, полученное в начальных классах МОУ «СОШ с. Старые 
Озинки» ОМР СО, должно стать базой для получения учащимися основного 
общего образования. 

 Принципы и подходы к формированию Основной 

образовательной программы 

Одним из основополагающих положений (принципов) Стандарта, а 

следовательно, одним из основополагающих принципов реализации 

Основной образовательной программы является 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) 



10 
 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе), 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 учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, 

информатика, музыка), по формированию универсальных УУД. 

Принцип практической направленности. Он предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 
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научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию); 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся 

получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа сформирована также, с учётом 

особенностей первой ступени 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, 
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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 учебном 

процессе; 

 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 на данной 

ступени 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 учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

достигается посредством диагностической работы педагога-психолога как в 

детских дошкольных учреждениях, так и среди первоклассников. 

Организуются родительские собрания с будущими первоклассниками, 

совместные традиционные методические семинары с воспитателями и 

методистами дошкольных учреждений по проблемам адаптации 

первоклассников. 

При определении стратегических характеристик Основной 

образовательной программы учитывались 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 
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построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Основная образовательная программа, разработанная образовательным 

учреждением, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и обучающимися по 

адаптированной основной общеобразовательной программе; 

 создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей учащихся, включая одарённых детей, 

через систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные цели и задачи ООП НОО реализуются через УМК «Начальная 

школа XXI века». 

В образовательном процессе учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся на ступени начального общего 

образования, поддерживает самоценность данного уровня как фундамента 

всего последующего образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы 

предметных знаний и универсальных учебных действий, выбранный УМК 

обеспечивает преемственность с образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования. 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой 

начальной школе.  

Кроме того, УМК основывается на традиционных и современных 

дидактических принципах обучения, развития и воспитания младших 
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школьников. 

УМК «Начальная школа XXI века» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении  трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие 

содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для 

роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа

 обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, 

знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные

 роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по 

деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая

 коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление 
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преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. 

 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор 

пособий, обеспечивающих достижение требований основной 

образовательной программы начального общего образования: программы и 

учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, 

учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по 

внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа 

XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения 

планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего 

образования, поддерживает самоценность данной ступени как фундамента 

всего последующего образования. Опираясь на опыт дошкольного детства и 

закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных действий, 

система «Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с 

основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» 

разработан с учетом образовательных стандартов нового поколения. 

Основная идея программы— оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности. 

Отличительными чертами образовательной программы «Начальная 

школа XXI века» являются: 

 тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной 

картины мира; 
 развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе; 
 пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использования; 
 предусмотренная   дифференциация   обучения:   разноуровневость

 предлагаемых заданий; педагогическая поддержка обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» с 

целью удовлетворить стремление ребенка мыслить и действовать 

самостоятельно, формировать интерес к учению, включает в себя 

достаточный набор учебных пособий таких, как учебник, хрестоматия, 

рабочие тетради для самостоятельных работ, тетради для контроля знаний и 

умений. «Начальная школа XXI века» - это огромный потенциал для развития 

самостоятельности ребенка, его независимости и свободы развития. 

«Начальная школа XXI века»- это программа развития и 

совершенствования всех сторон личности обучающегося, это фундамент для 
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дальнейшего усвоения прочных и крепких знаний. 

Типические свойства методической системы УМК: 

- комплексность обеспечивает единство его установки на 

формирование личностных и универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться. 

- инструментальность – предметно-методические механизмы 

УМК, способствующие практическому применению получаемых знаний. 

- интерактивность – совершенно новое типическое свойство 

методической системы, обеспечивает организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока, методом работы с «носителями информации», 

Интернет – адресами, которые даются в учебниках комплектах. 

- интеграция – важнейшее основание единства методической 

системы обучения, дающей школьникам представление о целостной картине 

мира. 

 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 развития учащихся, которые в рамках каждого учебного предмета за счет 

особой организации деятельности детей предполагают целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного 

содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается 

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, 

постепенно, постепенно, но при этом не строго линейно. 

Урочная деятельность имеет продолжение во внеурочной деятельности, это 

способствует более полному освоению Основной образовательной 

программы. 

 

Принципы построения образовательного процесса в Учреждении: 

 принцип доступности образования; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей  

для развития личности; 

 принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества; 

 принцип творческого сотрудничества с родителями учащихся; 
 принцип комплексного, долговременного процесса идентификации
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 детских способностей. 

 

Реализуемый в школе УМК «Начальная школа 21 века» сориентирован 

на личность ребенка, на развитие его способностей и внутреннего духовного 

мира, на сотрудничество всех участников образовательного процесса в 

целенаправленном взаимодействии содержания образования по всем 

учебным предметам. 

 

 Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса 

являются учащиеся, педагогические работники Учреждения, родители 

(законные представители) учащихся.  

 

 Основные результаты освоения ООП НОО: 

• сформированнность предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• умение учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

В результате получения начального общего образования у обучающихся должны 

быть сформированы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в

 разных видах деятельности; 

• математическая грамотность и грамотность в области чтения как 

основа всего последующего обучения; 

Достижение указанных результатов обеспечивает возможность 

продолжения образования на следующих уровнях системы непрерывного 

образования. 

 

 

Реализация Основной образовательной программы способствует 

формированию личности в соответствии с портретом выпускника 

начальной школы. 

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

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Интегративный результат реализации ООП НОО 

Интегративным результатом реализации ООП НОО является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей), духовно- нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся; 
 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

 

 1.2.1. Общие сведения 

Планируемые результаты освоения программы начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 
 Базисного учебного плана; 
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики 

школьников. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся 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 учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты — освоенный учащимися 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Иностранный язык(английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура» 

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 учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

для системы оценки качества освоения учащимися Основной 

образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря овладению 

которыми учащиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации.  

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития - с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на уровень основного общего образования 

осуществляется на основе успешного освоения учащимися базового уровня. 

В планируемых результатах, в их структуре по каждому предмету 

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. 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 
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ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников (базового уровня). 

В эту группу включается система таких 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 в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). 

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 (повышенный уровень). 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 учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для учащихся, 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. При 

этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

Содержание планируемых результатов определяется их основными 

функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения требований 

стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 
результатам деятельности ее отдельных субъектов (Учреждений, педагогов,  

обучающихся); 

 служить основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательного процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных 

аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам сопровождаются примерами заданий базового и повышенного 

уровня, используемых при итоговой оценке достижения планируемых 

результатов. 

 

 1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития учащихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися 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, учащихся. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, в том числе историю Саратовской области, Озинского 

района и села Старые Озинки, осознающего ответственность за судьбу 

России и своей родины. Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и 

отечественной художественной культурой, в том числе литературой родного 

края, творчеством земляков - писателей, учёных, художников и музыкантов. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности/ учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Планируемые личностные результаты 

 Самоопределение: 
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 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье-сберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности. 
 гуманистическое сознание; 
 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и

 эмоционально- нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; • учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Целеполагание: 
 формулировать и удерживать учебную задачу; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

 Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 
 составлять план и последовательность действий. 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 Прогнозирование: 
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 предвосхищать результат. 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

 Контроль и самоконтроль: 
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 различать способ и результат действия; 
 использовать установленные правила в контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия. 

 Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 Саморегуляция: 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений 

и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
 

Активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по сданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Общеучебные: 
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 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и

 освоенным закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

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

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

 Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; 

 дополнение таблиц новыми данными; 
 обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 
 анализ информации; 
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 
 применение и представление информации; 
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 



29 
 

 подведение под правило; 
 анализ; синтез; сравнение; сериация; 
 классификация по заданным критериям; установление аналогий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение рассуждения; обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять  взаимный  контроль  и   оказывать   в   сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

 Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

•     делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их 

•    последовательность; 

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя

 два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

•      понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 
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информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы,

 основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

•    оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

•   участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

• использоватьбезопасные для органов зрения, нервной системы,

 опорно- двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

•     выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• Организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

(ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных) Выпускник научится: 

•  вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических 

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

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

• набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

•     описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

•    готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов   и  
«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира 

Предметные планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Русский язык. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 1-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; - ударные и безударные гласные звуки; - твердые и мягкие, глухие 

и звонкие согласные звуки; - звук, слог, слово;  слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); -  условия выбора и написания буквы гласного звука 
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после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; -  проводить звуковой анализ 

и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; -  

выделять в словах слоги; -  правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;  - 

переносить слова;  - писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных;  - правильно писать словарные слова, определенные программой;  - 

ставить точку в конце предложения;  - грамотно записывать под диктовку учителя 

и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография совпадают);  - безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 15- 30 слов;  - осознавать цели и ситуации устного 

общения;  - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы 

к словам; 

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 2-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-  парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

-  изменяемые и неизменяемые слова;  -  формы слова и однокоренные слова; 

-  однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

-  предложения по цели высказывания; -  предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-  в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

-  лексическое значение слова в толковом словаре; 
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-  основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

-  делить слова на слоги; 

-  использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-  подбирать однокоренные слова; 

-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-  подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

-  исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

-  проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  непроизносимые согласные; 

-  непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-  разделительные твердый и мягкий знаки; 

-  правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-  раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

-  определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

 -  наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-  наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 - применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -

енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, 

-чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

-  определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

-  составлять план текста; определять тип текста: повествование, описание, 

рассуждение; 

-  соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 
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речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 3-ем 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

-  виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
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- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова 

и разбор слова по составу; 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -

иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 4-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

-  имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

-  слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

-  начальную форму глагола;     глаголы в формах настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

-  глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

-  определять спряжение глагола; 

-  устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

-  разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-  использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

-  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

-  не с глаголами; 

-  мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  мягкий знак в глаголах в 

сочетании –ться; 

-  безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

-  проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

-  определять вид глагола; 

-  находить наречие и имя числительное в тексте; 

-  применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

-  применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

-  применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

-  применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 
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-  применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

-  применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

-  письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

-  соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

 

Литературное чтение. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение» 

в 1-ом классе. 

К концу обучения в первомклассе учащиеся научатся: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных). 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название) 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

-читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

-моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

К концу обучения в первомклассе учащиеся могут научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
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-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

-оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

-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. 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

-находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение» 

во 2-ом классе. 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 3-ем 

классе. 

К концу обучения втретьемклассе учащиеся научатся: 

- осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

-  практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

-  отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

-  правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и 

его соответствие содержанию; 

-  понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

-  подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное 

и прямое значение слов; 

-  находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

- читать вслух целыми словами в темпе (не менее 55–60 слов в минуту); 

-  читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

-  читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

-  пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

-  пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

-  различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по 

темам и жанрам. 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

-  определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

-  использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

-  понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

-  инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

-  рассказывать сказки от лица героя;  рассказывать о героях произведения;  

создавать истории с героями произведений. 

- находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

-  работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
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 -  дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

- сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 

К концу обучения в третьемклассе учащиеся могут научиться 

-  понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 

-  понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 

- работать с аппаратом книг разного типа и классифицировать их по жанрам, 

темам, авторам; 

-  уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

-  подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

-  употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

-  находить и читать диалоги и монологи героев. 

-  иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

-  выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»; 

-  создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

-  самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

-  находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 -  находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

-  сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 4-ом 

классе. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 

- воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта; 

- понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, 

зло; 

- понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

- осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 
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- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

- работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно 

выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

-  пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

- пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

- пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не 

менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

- читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и 

формы чтения для той или иной работы; 

-  различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного 

или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую 

принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно- следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; задавать вопросы и дополнять 

ответы одноклассников по сюжету произведения; 

- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными 

сведениями, заданными в явном виде; 

-  понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

- передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

- различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской  принадлежности; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

- пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 
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- различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный 

и научно-популярный; 

- сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная 

мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, 

жанр произведения, автор — герой произведения, автор- рассказчик, главный 

герой, положительные и отрицательные герои произведения; 

 - практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

- подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

-  читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины), сочинять стихотворные тексты по заданным  строфам и рифмам; 

- выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-

самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных праздниках; 

- писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме 

изучаемых литературных произведений. 

- находить информацию в тексте произведения; 

- прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

- использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 

К концу обучения в четвертомклассе учащиеся могут научиться: 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 

героям и их поступкам; 

- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-

три отличительные особенности; 

- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

- сравнивать и характеризовать тексты, используя  литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

- находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей 

и портретов героев, повествования и рассуждения; 

- различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

- пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 
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- пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

- писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о 

книге. 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

- находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

 

Родной язык (русский) 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию 

родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
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ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание 

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории 

происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 
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Литературное чтение на родном (русском) языке. 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусствослова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой 

смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о 

детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) 

— стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск 

информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 

для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 
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литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица.  

 

 

Иностранный язык (английский) 

У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации;   

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

Регулятивные УУД: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 
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4) будут использовать различные способы 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; 

5) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме; 

6) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

7) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

8) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

9) будут готовы 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; 

10) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы  

Ученик научится: 

1) начальным навыкам общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоит правила речевого и неречевого поведения;  

2) начальным лингвистическим представлениям, которые необходимы для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;  

3) дружелюбному отношению 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

4) расширять лингвистический кругозор; 

5) получать информацию из различных источников информации для 

дальнейшего изучения английского языка; 

6) самостоятельно пополнять представления о предмете. 

 

Математика 
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К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать:  

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;  

воспроизводить:  

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в 

виде связного устного рассказа;  

классифицировать:  

— определять основание классификации;  

 обосновывать:  

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий;  

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  

решать учебные и практические задачи:  

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур;  

— составлять фигуры из частей;  

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей);  

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,  

— представлять заданную информацию в виде таблицы;  

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос.  

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
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— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных 
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комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные 

и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000;  значения величин, выраженных в одинаковых или 

разных единицах; 

различать: 
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— знаки >и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 

1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

     К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 
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— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок;  замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  взаимное расположение лучей, 

отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки;  строить на клетчатой бумаге 

точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 

конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 
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(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, 

то», «неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть:  — координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать:  — величины, выраженные в разных единицах; 

различать:  — числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить:  — способы деления отрезка на равные части с помощью 

циркуля и линейки; 

приводить примеры:  — истинных и ложных высказываний; 

оценивать:  — точность измерений; 

исследовать:  — задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать:  — информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: — вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 
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— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Окружающий мир 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах;  ориентироваться в 

основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения; устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; сравнивать домашних и диких животных. 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;  различать 

основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей;участвовать в труде по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

1. К концу обучения вовторомклассе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
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— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

1. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных 

эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

2. К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак 
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классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироватьсяв сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные 

открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

1. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

2. К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 

привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 

ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках 

изученного/. 
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Музыка 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» в 1 классе 

 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного 

содержания; 

– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 

6–8 лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с 

легендами и мифами о происхождении музыки. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, 

разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; 

– различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

– находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

– определять куплетную форму в тексте песен; 

– различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(форте – пиано и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих 

музыке движений; 

– понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

– различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или 

детского); 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать 

в коллективной исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о 

творчестве П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и др., о песенном 
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творчестве для детей, об авторской и народной музыке; 

– элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, 

мелодия и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

– чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

– воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки; 

– различать звучание русских народных и элементарных детских 

музыкальных инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

– узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества. 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» во 2 классе 

 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и 

др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, 

хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, 

определять жанр произведения; 
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– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и 

взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими 

видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке 

разных народов; 

– представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. 

Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

– представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

– музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, 

тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

 

 

 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать 

простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, 

передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 
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Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» в 3 классе 

 

Музыка в жизни человека  

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний;  

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки;  

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;  

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;  

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

 передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д.;  

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ;  

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга.  

 

Основные закономерности музыкального искусства  

Обучающиеся научатся:  

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров;  

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки;  

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками;  

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности;  

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;  
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 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша;  

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;  

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;  

 различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты).  

 

Обучающиеся получат возможность овладеть:  

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. Й Гайдн, И. С. Бах, В.А. Моцарт, Э.Григ, 

Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве;  

 музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных        длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др.  

 

            Музыкальная картина мира. 

Обучающиеся научатся:  

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения 

в т. ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8)  

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении;  

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок 

в исполнении доступных произведений;  

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;  

 различать язык музыки разных стран мира.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;  

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;  

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;  

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» в 4 классе 

 

      Музыка в жизни человека    

             Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;  
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 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

      Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);  

  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.  

 

Музыкальная картина мира  

      Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества 

народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — 

цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, 

ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше 

— меньше; загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности 

художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и 

природных форм; 

• изображать объёмные тела на плоскости; 
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• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать 

движение с использованием 

ритма элементов; 

•      понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•      использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

•      понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•      понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

•      приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять 

их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

•      видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции 

на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, 

форму, ритм, динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной 

культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики 

современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвящённых искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, 

особенности города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства 

необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, 

определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и 

инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, 

каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Особенно это 

касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так 

организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах 

деятельности, которые ему наиболее удаются. 

   Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе 

будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других 

общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства 

оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его желание 

сделать что-то своё. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный 

образ, так как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для 

копирования (если это касается выполнения каких-либо технических приёмов). 

Также заслуживает поощрения стремление ученика самостоятельно  что-либо 

исследовать, экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, 

создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

   Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, 

положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к 

коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не 

о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 

 

Технология 

Планируемые результаты обучения 
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I.Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь о т взрослого и 

детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-  чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для 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 результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и 

их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

-  с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

-  ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-  находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 
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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 универсальные учебные действия: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

-  обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка,  резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 



72 
 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско - технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используянеобходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества 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; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 
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познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать 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: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

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 в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- обобщенные 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, изученные соединительные материалы; 

- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой 

на простейший чертеж (эскиз); 

-  оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

-  определять способ соединения деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

- знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

III. Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

-  отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

-  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-  совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

- 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 точности выполнения Технологических  

операций  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных 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 
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критериям. 

Познавательные УУД 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

- 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 

- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно - прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 
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- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

-  решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

-  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

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 соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

-  работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск. 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- 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 мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

-  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла; 

- понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 
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- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

- самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

-  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы. 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимую информацию в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в сети Интернет; 

-  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

- обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

- формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

-названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 
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-  основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на  компьютере) 

Знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

уметь: 

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 
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■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации 

лыжной подготовки и занятий плаванием); 

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

■ измерять собственные массу и длину тела; 

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Основной 

образовательной программы средствами УМК «Начальная 

школа XXI века» и адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; * 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; * 
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- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. * 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и

 эмоционально- нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

* Показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов 

у выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Начальная школа 

XXI века», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной 

децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; * 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. * 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
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деятельности. * 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной,

 гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;* 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи.* 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия.* 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата.* 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления

 интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта.* 

* Показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

 

В таблице, в соответствии с логикой организации учебной 
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деятельности, представлены следующие группы регулятивных УУД: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие 

показатели (характеристики), формирование которых позволит выпускникам 

начальной школы, занимающихся по УМК «Начальная школа XXI века», 

овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и

 освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; * 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

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

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.* 
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Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой

 информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст;* 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания

 объектов, выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; обобщение. 

* Показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

 

В таблице представлены четыре группы познавательных УУД как 

составной части метапредметных результатов: общеучебные, знаково-

символические, информационные и логические. Обоснованность их 

определения и содержательного наполнения аналогична проектированию 

личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по 

УМК 

«Начальная школа XXI века», научатся: воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать 

собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;* 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения;* 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;* 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

* Показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

В таблице, в соответствии с особенностями организации общения 

(взаимодействия), представлены следующие группы коммуникативных УУД: 

инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; 

взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной 

школы, занимающиеся по УМК «Начальная школа XXI века», приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
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адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Содержание планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования отражает 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствует возрастным 

возможностям учащихся. 
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Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы средствами УМК «Начальная школа XXI века». 

 
Личностные результаты 
Планируемые результаты 
ФГОС 

Достижение требований средствами УМК 
«Начальная школа XXI века» 

У выпускника будут сформированы: 

Формирование основ 

российской гражданской

 идентично

сти, 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 

- патриотические чувства к своему 

Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их 

традициям; 

- осознание себя как гражданина 

России, россиянина, как представителя одного 

из её народов с определённой культурой; 

уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям 

- умение отвечать на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык, и какие 

традиции являются для тебя родными и почему? 

Что обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? 

- с уважением относится к Государственным символам России. 

- сопереживать радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках 

Формирование 

 целостного

, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий.

 Формиров

ание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

- личностная и социальная активность в 

различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на 

поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды, 

- восприятие планеты Земля как общего 

дома для многих народов, 

- выстраивать уважительные отношения к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий, 

- выстраивать отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 



87 
 

Овладение 

 начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

- ориентация на осознание своих удач и 

неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения 

- умения выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование

 личност

ного смысла учения 

- внутренняя позиция школьника, 

положительное отношение к учению; 

- понимание важности (ценности) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового, 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные, внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, 
желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 62 

- способность участвовать в процессе 

обучения, выходить на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности

 и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе

 в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

- способность выделять 

нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе 

морально-этическими нормами, 

- способность осмысленно 

относиться к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносить свои действия и 

поступки с нравственными нормами. 

- способность различать «что я 

хочу» и «что я могу». 

- способность осуществлять добрые 

дела, полезные другим людям. 

умение отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прятаться» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

- эстетические чувства, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе; 

уметь различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущать потребность в «прекрасном», которое 

выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам труда… 



88 
 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания

 и 

сопереживания чувствам 

других людей 

- осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена 

общества (член семьи, член классного 

коллектива, горожанин, селянин), 

- умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных

 отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, 

готовность соблюдать их, способность к 

самооценке своих действий, поступков, 

- понимание ценности 

нравственных норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, уметь 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей 

- проявление доброжелательности в 

отношении к другим, эмоциональной 

отзывчивости и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране… 

Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

- готовность понимать и принимать 

оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной 

самооценке; 

- стремление участвовать в 

коллективной и групповой работе учащихся, 

умение входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

- умение в ситуации конфликта 

искать пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпимость к 

другим мнениям, 

- стремление соблюдать

 безопасные, экологически 

грамотные нормы поведения в обществе (семья, 

школа, общественные места) и природе 

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты 

ФГОС 

Достижение требований средствами 
УМК 

«Начальная школа XXI века» 

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

- принимать учебную задачу, соотносить  

свои действия с этой задачей, искать способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

- осуществлять отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

- самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …), 

выделять главное (различает главное и 

второстепенное), 
фиксировать в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять

 наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

- намечать действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов, 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки, 

- в ходе представления 

проекта давать обоснованную 

оценку его результатов. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

-  сопоставлять  свои  действия  и  результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

- уметь  отвечать  на  вопросы:  Что  мне  
удалось? Что не удалось? И почему? Как, 
каким способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и 
почему? … 
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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 

- переводить в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации, 

- активно использовать модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач…, 

- 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных   и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова), 

- решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

- представлять результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 
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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 

- осуществлять поиск информации, выделять и 
фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать 

и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее, 

- дополнять готовые информационные 

объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и 

создавать свои собственные (сообщения, 

небольшие сочинения, 

графические работы), 

- первичными навыками представления 

информации в наглядной форме (в виде 

простейших таблиц, схем и диаграмм), 

- использовать информацию для 

установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения 

и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях, 

- использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе уметь 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- соблюдать нормы

 информационной избирательности, этики 

и этикета. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

- предъявлять смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров, 

- адекватно использовать речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, 

- составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 
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Овладение   логическими 

действиями      сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации       по 

родовидовым     признакам, 

установления  аналогий  и 

причинно-следственных 

связей,    построения 

рассуждений, отнесения 

 к 
известным понятиям 

- На изученном предметном 

материале предъявлять овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность  слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку 
событий 

- вести диалог, учитывая разные мнения; 

- уметь договариваться и приходить к 

общему решению; 

- уметь задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; 

- уметь доказательно формулировать 

собственное мнение. 

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 

- активно участвовать в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, 

- уметь договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; 

- уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

- проявлять готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, 

- стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 
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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 

- предъявлять освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми 
предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

- предъявлять освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы средствами УМК «Начальная школа XXI века» 

Исходя из концептуальных основ УМК «Начальная школа XXI века» и 

требований ФГОС, планируемые результаты можно представить в виде трех 

моделей выпускника. 

 
Я – личность. 
Модель1. Модель 2. Модель 3. 

Личностные планируемые 
результаты. 

Метапредметные 
планируемые 
результаты 

Предметные планируемые 
результаты 

- Я хочу и умею учиться. 
- Я – гражданин 

России, знающий свои 

права и обязанности. 

- Я умею 

самостоятельно ставить 

учебную задачу и 

решать ее. 

- Я люблю русский язык. 

- Я люблю свою Родину. - Я умею 

сравнивать, 

анализировать,

 делать выводы, 

доказывать. 
- Я 

- Я умею читать и 

овладеваю литературой 

как искусством слова. 

- Я забочусь о

 своем здоровье. 

- Я умею работать с информацией. - Я знаю английский 
язык и уважаю культуру 
и традиции народов 
мира. 

- Я – эстет. - Я умею планировать 
свою работу и 
контролировать себя. 

- Я знаю и

 люблю математику 

и информатику. 
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- Я – творец. - Я умею

 принимать, 

понимать и решать 

учебную 
задачу. 

- Я знаю природу и общество, которые меня 
окружают. 

- Я – мыслитель. - Я умею соотносить, 

что я уже знаю, с тем 

чего я не знаю. 

- Я

 владею 

технологическими 

приемами 

ручной

 обрабо

тки материалов. 
- Я – эколог. - Я умею

 преодолевать 

трудности. 

- Я овладеваю основами 
религиозных культур и 
светской этики народов 
России. 

- Я люблю своих 

родителей и членов 

семьи. 

- Я умею сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- Я овладеваю основами 
художественной и музыкальной культуры. 

 - Я умею слушать и 
работать 
в диалоге. 

 

 

Предложенные в разделе личностные, метапредметные и предметные 

результаты являются основой для выстраивания в школе системы оценки 

качества освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Раздел «Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования» является содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и курсов. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы 

 

 1.3.1.Общие положения 

Нормативно – правовая база для выбора формы контроля и оценки 

образовательных результатов в ОУ 
Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 

№  373 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в образовательных учреждениях Постановление №189 от 

29.12.2010 зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993; 
 Письмо Министерства образования РФ от 19 ноября 1998 года № 1561/ 14 -15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 
 Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13 – 13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»; 

 Письмо Министерства образования России от 03 июня 2003 №13 – 51 – 

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения в образовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования»; 
Региональный уровень 

 Уровень образовательного учреждения 

 Устав образовательного учреждения; 

 Положение о портфолио учащегося. 
 Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и ориентирована 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований государственных 

образовательных стандартов, которая включает в себя: 

 требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 требования к условиям реализации основной образовательной

 программы начального общего образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной

 программы начального общего образования. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

учащихся, определенные в требованиях к освоению образовательных 

программ, которые задаются в стандартах образования. 

В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе; и умений учиться, то есть умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач. 
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Основные направления и цели, объекты и критериальная база оценочной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, 

материалов и формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации педагогических работников начальной школы; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы 
начального общего образования на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. 

 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное 

описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ начального общего 

образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 

1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных 

действий); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

 

Цель системы оценивания: разработка механизмов оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы на 

ступени начального общего образования. 

Основные задачи: 

1) создание модели системы оценивания достижения планируемых

 результатов, обеспечивающей комплексный подход к оценке всех 

групп результатов образования; 

2) определение объектов оценивания; 

3) описание критериев, процедур, инструментов оценки и форм 

представления её результатов; 

4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых результатов; 

5) обозначить цель использования результатов. 
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1.3.2 Системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО 
Оценивание достижений планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы НОО 
Внутреннее и внешнее 
(формирующее, итоговое) 
Личностные 
результаты: 

- самоопределение, 

- смыслообразование, 

- морально-

этические 

ориентации 

Метапредметные 

результаты: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 
- познавательные 

Предметные 
результаты: 

- опорные, 

- дополняю

щие, 

расширяющи

е, 

углубляющие 
Работа учителя по формированию контрольно-оценочной деятельности 
учащихся 

Средства 

формирован

ия 

-оценочные листы 

- тетрадь открытий, 

- портфель 

достижений и т.д. 

Методы и приёмы 
- «волшебная линеечка», 

- прогностическая 

и ретроспективная 

оценки, 

- задания – 

ловушки (на 

рефлексию освоения 

способа действия), 

- составление 

заданий – ловушек 

(для 

определения 

ошибкоопасных мест), 

- составление 

задачи, подобной 

данной, 

- обнаружение 

причин ошибок и 

способов их 

устранения, 

-создание 

(использование) 
«помощника» 

Формы 
- урок, 

- внеурочная деятельность, 

- проектная деятельность 
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Диагностический 
аппарат 

- стартовая работа, 

- диагностические 

работы (начало, 

середина, конец года) 

- разноуровневы

е проверочные 

работы, 

- контроль

ная работа, 

- комплексная 

интегрированная 

работа и др. 

Работа с родителями 

- индивидуально

е и групповое 

консультирование, 

- родительское собрание, 

- родительский практикум, 

- анкетирование, 

- дни открытых 

дверей и т.д. 

 

 

1.3.3. Особенности планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов

 является сформированность универсальных действий, 

включаемых в три следующие основные блока: 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 
ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 
необходимости 

 самоопределение и самопознание -
 сформированность внутренней позиции школьника. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной 

школе строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, ориентация на
 образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 

Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Итогом мониторинговых исследований является 

обобщённая оценка личностных результатов. 
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 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий: 

 умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая 

саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

 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; 

 сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 

процедур таких, как: 

1) решение различных задач творческого и поискового характера,

 учебное проектирование, 

2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе 

комплексных, работ на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может быть как внешней 

(например, комплексная итоговая контрольная работа), так и внутренней. В 

ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценочных листов 

и листов индивидуальных достижений, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или 

невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки 

и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Схема мониторинга формирования универсальных учебных действий 
Учащийся Учитель Педагог-психолог (по 

возможности) 
Самооценка и самоанализ 
на уроках и во 

внеурочное время 

Наблюдение на уроках и 

во внеурочное время 

Наблюдение в

 рамках 

сопровождения 

Листы

 индивидуал

ьных достижений 

Организация оценочной 
деятельности учащихся 
на уроках и во 
внеурочное время 

Психологическая 

диагностика 

 

 Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал 
различных курсов, 

 систему формируемых предметных действий, которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

метапредметных действий. 
Оценка предметных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних мониторинговых исследований; 
 в рамках системы внутренней оценки (стартовое и текущее оценивание, 

оценочные работы по предметам в рамках промежуточной аттестации). 

 

Инструментом оценки предметных результатов являются 

стандартизированные контрольные, проверочные, самостоятельные работы, 

тесты, диктанты, творческие работы, проекты, самоанализ и самооценка 

учащихся и др., а также оценочные работы по предметам в рамках 

промежуточной аттестации. 

Схема мониторинга формирования предметных результатов 

 
Учащийся Учитель 
Листы оценки достижений Педагогическая диагностика 
Проверочные и контрольные работы Проверочные и контрольные работы 
Комплексная интегрированная работа Комплексная интегрированная работа 
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Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточна
я аттестация 
(год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

• устный опрос 
•письменная 
самостоятельная 
работа 
•диктант с 
грамматическ
им заданием 
•словарный диктант 
•контрольное 
списывание 
•контрольная работа 
•тестовое задание 
•графическая работа 
•изложение 
•проверка 
навыков чтения 
•интегрированны
е контрольные 
работы 
•творческая работа 

• интегрирован
ная комплексная 
работа 
•контрольная 
работа 
•проверочная 
работа 

• проект 

• анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

• участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
•активност
ь в 
проектах и 
программа
х 
внеурочно
й 
деятельности 
•творческий отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая аттестация 

 Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

 Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по окончании 

изученной темы. На следующем уроке проводится работа над ошибками. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за четверть начиная со 2 полугодия 

2 класса. 

 Стандартизированные письменные и устные работы проводятся за 

полугодие и включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися результатов по отдельным предметам. 

 Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или 

нескольким предметам. В 1 классе - проекты носят обучающий характер, во 

2 — 4классах - 1 обязательный проект в год. Отметка за проект 
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выставляется в журнал. 

 Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 
планом 

(при выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения). 

 Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 
планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе учителя. В классный журнал выставляются только 

положительные отметки. 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Оценочные работы в рамках промежуточной аттестации проводятся по 

всем учебным предметам в конце 4-й четверти и включают требования 

ключевых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются 

учителем в классном журнале и учитываются при выставлении отметки за 

год. 

Интегрированная комплексная работа проводится в конце учебного года и 

проверяет уровень сформированности у учащихся универсальных учебных 

действий. Оценка за интегрированную контрольную работу фиксируется 

учителем в классном журнале на отдельной странице (в %). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов 

оценивается в форме балльной отметки по итогам четверти, начиная со 

второго полугодия 2 класса. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 1-2 ошибок или 2-4 

недочетов по текущему учебному материалу; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-5 
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ошибок или не более 6 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: более 5 ошибок или более 6 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 
 

Перевод процентной оценки в уровневую. 

Качество освоения программы Уровень достижений 
90 - 100 % высокий 
66 - 89 % повышенный 
50 - 65 % средний 
меньше 50 % ниже среднего 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе Листа индивидуальных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого 

класса. Учитель составляет письменную характеристику образовательных 

достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

Успешность  освоения учебных  программ учащихся 2-4 классов 

оценивается по четырехбальной шкале. 

Перевод отметки в четырехбальную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
 

Качество освоения 
программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 
шкале 

90-100% высокий «5» 
66-89% повышенный «4» 
50-65% средний «3» 
меньше 50% ниже среднего «2» 

 

  

 1.3.4. Итоговая оценка 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется Учреждением. 

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 на уровне основного общего образования. 

Итоговая оценка складывается на основе результатов интегрированной 
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комплексной работы в 4-м классе и оценочных работ по всем предметам 

учебного плана в рамках промежуточной аттестации за 4-й класс, а также 

совокупности материалов. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

На основании итоговых оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

 

 
Выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел 

опорной системой 

 знаний, 

необходимой  

 для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, на 

уровне

 осознан

ного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний и учебными

 действия

ми, необходимыми  

 для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, и 

способен использовать 

их для решения простых 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач средствами 

 данного 

предмета. 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний 

и учебными

 действия

ми, необходимыми 

 для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени. 
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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 

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. 

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 образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся 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 учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Учащиеся, имеющие удовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации за год, переводятся в следующий класс по 

решению педагогического совета Учреждения. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
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 Процедуры оценки результатов освоения ООП НОО. 
Система оценки включает в себя: 

 внутреннюю оценку достижения результатов; 
 внешнюю оценку достижения результатов. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается: 
 в текущих отметках, которые ставятся учителями; 
 в результатах самооценки учащихся; 
 в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; 
 в промежуточных и итоговой оценках учащихся; 

 в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению 

к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 
Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных 
процедур: 

 мониторинговые исследования качества образования. 

 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения Общеобразовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований

 разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного Учреждения. 

 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности 

Учреждения начального общего образования является регулярный

 мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) 

итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

нормативно правовых документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный

 образовательный стандарт начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 (с изменениями); 

• концептуальные положения УМК «Начальная школа XXI века». 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования МОУ «СОШ с. Старые Озинки» 

ОМР СО (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 
Целью программы формирования УУД является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего 

образования средствами учебно-методического комплекта «Начальная 

школа XXI века». 

 

Задачи программы: 

• актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности; 

• разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; 

• уточнение характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

• описание типовых задач формирования УУД; 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта и призвана способствовать реализации 
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развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса, обеспечивающая школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности 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 последних в выборе содержания 

и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 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 образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
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(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 и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров начального 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. 

 

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и ориентированы на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы. 
Портрет выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для 
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становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных 

действий одновременно с формированием предметных умений. 

 

Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена 

на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к 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 образовательном учреждении. 

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). 

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 
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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 образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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 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 корректив 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 
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данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. По мере становления личностных действий 

ребёнка функционирование и развитие универсальных учебных действий 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции. 

Познавательные действия являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
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деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

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. 

 

2.1.1.  Информационно-коммуникационные технологии инструментарий 

УУД. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

     Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях  (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одним из важных элементов формирования УУД  

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования УУД на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

      Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

      При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

     При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно- деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 
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предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

      Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных  

для здоровья приемов 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. Распознание текста, введенного как изображение. Учет 

ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-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 путем 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 объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ- электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. 
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Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- 

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. 

     Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

  Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык», «Родной язык (русский)». 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 (русском) 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(английский)». 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 сопровождений  

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 интерпрета- 

ция 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 временныґх связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение,изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ.Планирование и осуществление несложных 
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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. 

 

2.1.2. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с  задачами 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках -  в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма 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 

психологическихспособностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 
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самостоятельному осуществле- 

нию; 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. 

    Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением.  

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

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 готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль- 

ности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебныедействия, 

контроль, оценка); 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

     Начальная школа — самоценный, принципиально новыйэтап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
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социальныйстатус и увеличивается потребность в самовыражении. 

     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

     Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

     Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

      Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира,познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение,опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.      

     Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленностьна саморазвитие. 

     Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

     Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

     Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета 

в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 
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изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих 

тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

    Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами.  

    В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 

Русский язык 

1 класс. (149 ч) 

Обучение грамоте (1 полугодие)       64 ч   

Русский язык (2 полугодие)  85 ч 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография                              

 Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов и 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- раздельное написание слов;  - прописная (заглавная) буква в начале предложения, 
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в именах собственных; 

- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши); - сочетания 

чк,чн; 

- перенос слов; - непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); 

- знаки препинания в конце предложения. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

 Слово и предложение. Пунктуация.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 

омонимов (ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: 

замена слов, восстановление  деформированных предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи  

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

 

2 класс. (170 ч) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками. 
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1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение (6 ч)  Понимание слова как единства звучания 

(написания) и значения. Слова с предметным значением — имена 

существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от 

слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) Окончание как часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1.5. Лексика (22 ч) Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных 

слов. Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и 

заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- перенос слов; 

-  проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; - непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-  разделительные твердый и мягкий знаки; 

-  правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-  правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

 - правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 
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написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте 

(основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной 

мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в текс те. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов предложенных 

текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч). Резервные уроки используются для проведения 

контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее важных  и 

трудных для учащихся тем. 

 

3 класс. (170 ч) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) Предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). Наблюдение за однородными членами предложения. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 
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1.5. Морфология (37 ч) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных 

слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 

Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-  приставки, оканчивающиеся на з, с;   -  соединительные гласные о, е в сложных 

словах; 

-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

-  буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  -  буквы и, ы после ц в различных 

частях слов; 

- суффиксы имен сущ- ных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

-  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-  безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-  безударные гласные в падежных окончаниях имен сущ-ных на -ий, -ия, -ие; 

-  буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

-  безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-  знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
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слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 

действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

3.2. Письменная речь Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-

ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением (подробный и 

выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 

классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) Резервные уроки используются для проведения 

контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее важных  и 

трудных для учащихся тем. 

4 класс. (170 ч) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова. (4 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова 

по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология.(35ч) Повторение основных признаков имени существительного 

и имени прилагательного на основе морфологического разбора. (5 ч) Глагол: 

общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
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времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. (18ч) Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический 

разбор наречий. (4 ч) 

Имя числительное: общее значение. (8 ч) 

1.5. Синтаксис (13) 

Синтаксический анализ простого предложения.(3 ч) Словосочетание: различение 

слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. (6 ч) Различение простых и сложных предложений. (4 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (47 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование 

орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

-  не с глаголами; 

-  мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-  мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

-  суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-  гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

-  буквы а, о на конце наречий; 

-  мягкий знак на конце наречий; 

-  слитное и раздельное написание числительных; 

-  мягкий знак в именах числительных; 

-  запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (25 ч) 

3.1. Устная речь. Адекватное использование речевых средств для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь. Знакомство с основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 
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сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текс та по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки (20 ч) Резервные уроки используются для проведения 

контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее важных  и 

трудных для учащихся тем. 

Литературное чтение. 

1 класс (148 ч) 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 

уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и 

слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные 

представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение).  

Виды речевой и читательской деятельности. 

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). 

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 
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XX века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие 

тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, 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 в коллективном 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. 

 

2 класс (136 ч ) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, 

их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; 
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определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и 

его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, 

история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, 

присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 

события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, 

заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. 

Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и 

продолжения произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и 

т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция 

автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об 

авторах, жанрах, темах, типах книг. 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; пониманиеглавной мысли.изучение 
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произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 

поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской 

позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст  произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию 

и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении 

слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части 

и озаглавливание  частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги- справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 

Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; 

о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, 

долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 

нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. Былина: 

особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: 

сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные 

переживания. Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений Рассказы-

описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, 

зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая 

пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа по 

изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться 

справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 

книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование 

готовых таблиц с информацией для характеристики  героев, книг, произведений. 

4 класс (102ч) 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над 

структурой  художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением 

произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы 

с ними.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 

зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка  эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. Умение на 

слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины 

природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, 

портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой целью 

читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 
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чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости 

от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – 

реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика 

речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, 

отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 

20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; 

нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, 

героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных 

и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- 

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- 

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, 

вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный 

ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов 

(«жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины 

и их варианты, присказки,  особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 
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народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского 

языка, образов, эмоциональных переживаний. Рассказы: художественные, научно-

популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное 

описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение 

читателя. Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: 

ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. Научно-

популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их 

делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). 

Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный 

герой, портрет, авторская  характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-

выразительные  средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и  

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение 

(по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, 

сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на 

книгу, составить на нее каталожную карточку 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа 

с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, 

изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 
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Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных 

героях. 

 

Иностранный язык(английский) 

 

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, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

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 книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском 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, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
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 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

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: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/thereare).Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах(артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы)предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного)усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например,project,portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -

tion, -ist, -ful, -ly, een, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard),конверсия (play –toplay). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общийи 

специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where,why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (НеspeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell.)сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is cold.It’sfiveo’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and иbut.Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. 

Правильные и неправильные глаголы вPresent, Future, PastSimple.Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголыcan, may, must, haveto. 

Глагольные конструкции “I’dlike to ...”.Существительные в единственном и 

множественном числе (образованныепо правилу и исключения), существительные 

с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those),неопределённые (some,any – некоторые случаи 

употребления).Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes).Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные до 

100,порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги:in,on, 

at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому 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 иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

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 осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 
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(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 2 КЛАССА. 

1. Подготовительный этап. Введение. – 7 часов. 

Знакомство. Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. 

Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы 

алфавита.) 

2. Начальный модуль.«Я и моя семья!». – 4 часа. 

Привет!  Члены семьи. Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”. 

«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. 

Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков 

устной речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в чтении по 

теме «Моя семья»). 

3. Модуль 1. «Это мой дом!». – 11 часов. 

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к 

контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой 

дом» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мой дом» (письменная часть). 

Анализ контрольной работы. Проект «Мой дом». Названия комнат. В ванной 

комнате. Сказка о городской и деревенской мышах.  Сады в Великобритании и 

России. 

 (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? 

Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в 

доме. Работа по картинкам. Вопросительная структура «Is thebedinthebedroom?». 

Формирование умений и навыков чтения по теме «Накухне». Моя комната. 

Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с 

текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 

4. Модуль 2. «Любимая еда!». – 11 часов. 

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный 

шоколад. Чем угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю 

кушать…Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная 

работа по теме «Моя любимая еда» (устная часть). Контрольная работа по теме 

«Моя любимая еда» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Мини- 

проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда британской и русской 

кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура 

“Howmany?” Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я 

люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I 

like/don’tlike”, “I havegot”. С Днем рождения! Праздничные блюда. 

Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и 
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навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 

«Числительные, названия блюд»). 

5. Модуль 3. «Животные в движении!».  – 11 часов. 

Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь 

делать ты?  В цирке. Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. 

Домашние животные в России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра 

«Теперь я знаю».   

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами 

движения. Отработка структуры “I canJump”. Что я умею делать?  Работа с 

глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Контроль навыков 

и умений аудирования: «В цирке».  Утвердительные и отрицательные ответы с 

глаголом can/can’t.). 

6. Модуль 4. «Мои игрушки!» – 11 часов. 

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части 

тела. Чудесный медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я 

знаю». Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (письменная часть). 

Анализ контрольной работы. Любимые игрушки детей Британии. Любимые 

игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». 

Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», 

структура “I’ve  got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. 

Структура “He’sgot”. Контроль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». 

Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’sgot”. Контроль умений и 

навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме 

«Игрушки»). 

7. Модуль 5. «Мы любим лето!» – 13 часов. 

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. 

Волшебный остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и 

России.  Сказка о городской и деревенской мышах. Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мои весёлые 

каникулы» (устная часть) Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» 

(письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу!  Резервные уроки. 

 (Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время 

года. Структура “I’mwearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание 

стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». 

Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка 

лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние 

каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». Урок-игра 

«Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление 

пройденной   лексики, грамматики. ). 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 3 КЛАССА. 

1. Вводный модуль: «Я и моя семья!». - 2часа. 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2». 

2. Модуль 1.«Школьные дни!». -8часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, 

портфель и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его 

употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос: «Какой твой 

любимый предмет?» и ответ на него. 

3. Модуль 2. «Семья!». -8часов. 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, 

младший брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос: «Кто 

это?» и ответ на него. Особенности образования множественного числа имён 

существительных. Вопрос: «Как дела?» и ответ на него. 

4. Модуль 3. «Еда, которая мне нравится!». -8часов. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и 

т.д.). Вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения 

вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени. 

Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения. 

5. Модуль 4. «Давай поиграем!». -9часов. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, 

кукла и т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности 

строения и употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные 

местоимения в единственном и множественном числе. 

6. Модуль 5. «Пушистые друзья!». -8часов. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, 

длинный, короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице 

единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и 

отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос: «Сколько лет…?» и 

ответ на него. 

7. Модуль 6. «Дом, любимый дом!». -8часов. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 

«находиться, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

8. Модуль 7. «Выходной день!». -8часов. 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на 

пианино, смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и 

употребления настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, 

общий и специальный вопрос). 

9. Модуль 8.«День за днем!». -9часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти 

спать и т.д.). Употребление предлогов времени. Употребление настоящего 
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простого и продолженного времён (утверждение, отрицание, общий и 

специальный вопрос). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4 КЛАССА. 

 

Вводный модуль. «Снова вместе!» - 2 часа. 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе—3». 

Модуль 1. «Семья и друзья!» - 8 часов. 

— научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент. 

Модуль 2. «Рабочий день (распорядок дня, домашние обязанности)!»-8 часов. 

— научить учащихся говорить о профессиях, называть различные учреждения и 

их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3. «Вкусная еда!»8 часов. 

— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о 

ценах. 

Модуль 4. «В зоопарке!»-9 часов. 

— научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5. «Где ты был вчера?»-8 часов. 

— научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, 

рассказывать о том, где они были. 

Модуль 6. «Рассказываем сказку!»-8 часов. 

— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7. «Памятные дни!»-8 часов. 

— научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8. «Куда поехать!». - 9 часов. 

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о 

планах на каникулы. 

Математика 

1 класс. (132 ч) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов (19 ч) 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же  

длины (ширины, высоты). Соотношения между множествами предметов. Понятия: 

больше, меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько 

предметов).  

Число и счет (8 ч) 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20.  Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. Сведения из истории 

математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

  Арифметические действия  и их свойства (70 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 
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действий с использованием знаков +, -, •, : .  Сложение и вычитание (умножение и 

деление) как взаимно обратные действия. Названия компонентов арифметических 

действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, 

произведение; делимое, делитель, частное). Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). Переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Числовое выражение. Вычисление значений выражений. Составление 

выражений в соответствии с заданными условиями.  

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание в пределах 20» 

Величины (6 ч) 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из истории 

математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и 

косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. Расстояние между точками. Длина отрезка. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и 

неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для 

представления данных условия задачи. Планирование хода решения задачи. Запись 

решения и ответа задачи.  

Контрольная работа № 1 «Решение задач разными способами» 

Геометрические понятия(9 ч) 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: 

точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники.  

Логико-математическая подготовка. Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, 

любой, все, не все; все, кроме. Классификация множества предметов по заданному 

признаку. Определение оснований классификации.  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

с измерением; фиксирование и анализ полученной информации.  Конечные 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности.  

2 класс. (136 ч) 

Число и счет (13 ч) 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Счет десятками в пределах 100. 

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и 
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отрезков. Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Контрольная работа №1 «Числа 10,20,30,…100» 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства (81 ч) 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел). Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том 

числе с применением микрокалькулятора при вычислениях. Табличное умножение 

чисел и соответствующие случаи деления.  Доля числа. Нахождение одной или 

нескольких долей данного числа и числа по нескольким его долям. Умножение и 

деление с 0 и 1. Свойство умножения и деления. Отношения «меньше в» и 

«больше в». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. 

Контрольная работа№2 « Сложение и вычитание столбиком» 

Контрольная работа№3 « Сложение и вычитание чисел в пределах 100» 

Контрольная работа № 4 « Табличное умножение и деление чисел на 2, 3,4» 

Контрольная работа № 5 « Табличное умножение и деление чисел» 

Контрольная работа № 6 « Табличное умножение и деление чисел» 

Контрольная работа №8 « Числовые выражения» 

Итоговая контрольная работа за учебный год. 

Величины (17 ч) 

Цена, количество, стоимость. Единица длины метр и ее обозначение: м. 

Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). Периметр многоугольника и его 

вычисление. Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы 

площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их 

обозначения (дм2, см2, м2). Правило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата). 

Практическая работа « Площадь фигуры» 

Геометрические понятия (16 ч ) 

Луч, его изображение и обозначение. Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника.  Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью 

циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Практическая работа «Окружность и круг» 

Практическая работа «Построение прямоугольника» 
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Работа с текстовыми задачами (9 ч) 

Простые задачи,  решаемые умножением или делением. Составные задачи. Задачи 

с недостающими или лишними данными. Составление и решение задач. 

Контрольная работа №7 «Решение арифметических задач» 

Логико – математическая подготовка. Определение правила подбора 

математических объектов данной последовательности. Составление числовых 

последовательностей в соответствии с заданным правилом. Верные и неверные 

утверждения. Доказательства истинности или ложности.  

Работа с информацией. Заполнение таблиц заданной информацией. Составление 

таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач с целью последующего их 

решения.  

3 класс (136 ч) 

Число и счет (27 ч) 

Счет сотнями  в пределах 1000. Десятичный состав трехзначного числа. Название 

и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. Запись трехзначных 

чисел цифрами. Сведения из истории математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика.  Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с 

помощью знаков(больше), (меньше).. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Сочетательное свойство сложения. Упрощение выражений. Порядок 

выполнения действий в выражениях, записанных без скобок и со скобками. 

Решение составных арифметических задач и выполнение вычислений с 

применением микрокалькулятора. Ломаная линия и ее длина. Вершины и звенья 

ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаные. Построение ломаной.  

Контрольная работа № 1 «Числа от 100 до 1000» 

Контрольная работа № 3 «Упрощение выражений» 

Контрольная работа № 4 «Порядок выполнения действий» 

Арифметические действия в пределах 1000 (72 ч) 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности 

вычислений  разными способами. Устные алгоритмы умножение и деление. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  Умножение числа, запись которого 

оканчивается нулём, на однозначное число. Алгоритмы  умножение  двузначного и 

трехзначного числа на однозначное и на двузначное число. Нахождение 

однозначного частного( в том числе в случаях  вида 832:416). Деление с остатком. 

Деление на однозначное и двузначное  число. Свойство умножения и деления. 

Сочетательное свойство умножения. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения(вычитания). Числовые и буквенные выражения. Порядок 

выполнения действий в выражениях, записанных без скобок и со скобками, 

содержащих действия только одной ступени, разных  ступеней. Вычисление 

значений числовых выражений. Выражение с буквой. Вычисление значений 
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буквенных  выражений при заданных числовых значениях этих букв. Примеры 

арифметических задач, содержащих  буквенные данные. Запись  решения в виде 

буквенных выражений. 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание чисел» 

Контрольная работа № 5 «Умножение» 

Контрольная работа  № 6  «Умножение на однозначное число» 

Контрольная работа № 7 «Умножение и деление на однозначное число» 

Итоговая контрольная работа. 

Величины.  Масса и вместимость (20 ч) 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, и г. Соотношения: 1кг 

=1000г. Вместимость и ее единица- литр. Обозначение: л. Сведения из истории 

математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, 

бочка. Вычисления с данными значениями массы и вместимости. Цена количество, 

стоимость. Русские купюры: 500р. ,1000р.Вычисление с использованием 

денежных единиц. Время и его измерение: единицы времени,  час, минута, 

секунда; сутки, неделя, год, век; их обозначении: ч, мин, с.. Соотношения между 

единицами времени:  1ч = 60 мин, 1 мин = 60 с,1 сутки =24 ч,1 век=100 лет, 1 год = 

12 мес. Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года. 

Вычисления с данными единицами времени. Геометрические величины. Единицы 

длины: километр и миллиметр. Обозначения: км, мм. Соотношения между 

единицами длины. . Сведения из истории математики: старинные единицы длины( 

морская миля, верста). Ломаная линия и ее длина и ее вычисления. 

Практическая работа «Измерение длины, ширины и высоты предметов» 

Практическая работа  «Сравнение вместимости двух сосудов» 

Контрольная работа № 8 «Величины» 

Геометрические понятия (11 ч) 

Ломаная линия и ее длина. Вершины и звенья ломаной их пересчитывание. 

Обозначения ломанной буквами. Замкнутая,  не замкнутая, самопересекающаяся 

ломанная.. Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью 

линейки.  Понятия о прямой линии. Обозначения прямой. Проведения прямой 

через одну и через две точки с помощью линейки. Взаимное расположение  на 

плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей, в различных комбинациях. 

Деление окружностей на 6 равных частей с помощью циркуля. Осевая симметрия: 

построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. Деление окружности на 

2,4,8 равных частей  с использованием осевой симметрии. 

Практическая работа. Ломаная линия и её длина.  

Практическая работа «Построение прямых» 

Логико – математическая подготовка (6 ч) 

Логические понятия. Понятие о высказывании. Верные и неверные высказывания. 
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Числовые равенства и неравенства как математические  примеры верных и 

неверных высказываний. Свойство числовых равенств и неравенств. Несложные 

задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания. 

Работа с текстовыми задачами. Составные задачи  решаемые тремя действиями 

в различных комбинациях, в том числе содержание разнообразные зависимости 

между величинами. Примеры арифметических задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих решений. 

Работа с информацией. Учебные задачи, связанные со сбором и представлением 

информации. Получение необходимой информации из различных источников( 

учебника, справочника и д.р.) Считывание информации, представленной на схемах 

и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих отношения между 

числами(величинами).Использование Разнообразных схем ( в том числе графов)  

для решения учебных задач 

4 класс (136 ч) 

Число и счет (8 ч)  

Счет сотнями. Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса 

миллиардов. Запись многозначных чисел цифрами. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: 

римские цифры. Римская система записи чисел, дат. Сравнения многозначных 

чисел, запись результатов сравнения. 

 Арифметические действия  с многозначными числами и их свойства (68 ч) 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности  

выполнения сложения и вычитания ( использование взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применения 

микрокалькулятора). Несложные устные вычисления  с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножение и деление многозначных чисел  на 

однозначное, двузначное  и трехзначное число. Способы проверки правильности 

результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, 

прикидка результата, с помощью микрокалькулятора.)Умножение и деление. 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. Алгоритмы  

умножения и деления многозначных чисел  на однозначное, на  двузначное и  на 

трехзначное  число. Способы проверки правильности результатов вычислений(с 

помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата,  на 

однозначное и на двузначное число с помощью микрокалькулятора).  Простейшие 

устные вычисления.  Свойства арифметических действий и  их запись с помощью 

переменных. Вычисление значений числовых выражений и выражений с одной, 

двумя и тремя переменными при заданном наборе числовых значений 

переменных.  Равенство содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов 
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арифметических действий, обозначенных буквами.х+5=7, х.5=15, х:5= 15,8+х=16 и 

т. д. Вычисления с многозначными числами , содержащимися в аналогичных 

равенствах . Составление буквенных равенств. Примеры арифметических задач, 

содержащих в условиях буквенные данные. 

Контрольная работа № 1 « Сложение и вычитание многозначных чисел» 

Контрольная работа № 3 «Свойства сложения и умножения» 

Контрольная работа № 4 «Многозначные числа» 

Контрольная работа № 5 «Умножение многозначных чисел» 

Контрольная работа  № 7 «Деление многозначных чисел» 

Контрольная работа № 8 «Решение уравнений» 

Величины.  Масса и вместимость(10 ч) 

Масса и ее единицы: тонна, центнер. Обозначения: т, и ц. Соотношение: 1т 

=1000кг, 1т.=10ц, 1ц.=100кг.Скорость прямолинейного движения и ее единицы: 

километр в час, метр в минуту, метр в секунду  и др. обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

Вычисление скорости, пути, времени по формулам. Точное и приближенные 

значения величины (с недостатком, с избытком). Запись приближенных значений с 

использованием знака. Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Масштаб. План. Масштабы географических карт. Решения задач.  

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Решение задач на движение: вычисление, скорости, пути, времени, при 

равномерном прямолинейном движении тела.  Задачи на разные виды движения 

двух  тел:  в противоположных направлениях( в том числе на встречное 

движение)из одного или из двух пунктов) и их решение. Понятие о скорости 

движения(удаления). 

Задачи на совместную работу  и их решения. Различные виды задач, связанные с 

отношениями «больше на…», « больше в..» с нахождениями доли числа по его 

доле. Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.  

Контрольная работа  № 2 «Задачи на движение» 

Итоговая контрольная работа. 

Геометрические понятия (18 ч) 

Измерение величины угла и построение угла по его величине с помощью 

транспортира. Сравнение углов. Взаимное расположение углов на плоскости. 

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от величины углов. Виды 

треугольников в зависимости от  длин  сторон. Построение треугольников. 

Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира. Построение 

многогранников. Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки. Углы. Построение углов. Построение треугольников. Многогранник. 

Вершины, ребра и грани многогранника.  Координатный  угол. Простейшие 

графики. Диаграммы. Таблицы.   Построение прямоугольников. Построение точки 

с указанными координатами.  Построение многогранников. Деление отрезка на 2, 
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4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки. Углы. Построение углов. 

Построение треугольников. Взаимное расположение  на плоскости отрезков, 

лучей, прямых, окружностей, в различных комбинациях. Деление окружностей на 

6 равных частей с помощью циркуля. Осевая симметрия: построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. Деление окружности на 2,4,8 равных 

частей  с использованием осевой симметрии. 

Практическая работа «Построение прямоугольников» 

Практическая работа «Построение точки с указанными координатами» 

Практическая работа «Построение многогранников» 

Практическая работа  «Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки» 

Практическая работа «Углы. Построение углов» 

Практическая работа «Построение треугольников» 

Логико – математическая подготовка (12 ч) 

Высказывание и его значения (истина, ложь.) Составные высказывания 

образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и»,  

«или», «если». «То». Примеры логических задач, решение которых связано с 

необходимостью перебора возможных вариантов. 

Контрольная работа № 6 «Высказывания» 

Работа с информацией.Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А(2,3). Простейшие графики. Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. Конечные последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур, составление по определенным правилам. 

Окружающий мир 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники (6 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам 

с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, 

класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: 

учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения 

на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность.  

Твоё здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  Солнце, воздух, вода 

— факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 
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Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Я и другие люди (2 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей(4 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за 

ними. ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов 

Экскурсии. Экскурсия, знакомящая учащихся с различным трудом «Зачем люди 

трудятся». 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини- сочинения о 

явлениях и объектах природы). Сезонные изменения в природе (характеристика 

времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе 

от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид 

(4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид 

(3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

Экскурсии.Сезонные экскурсии: «Октябрь уж наступил», «В декабре все деревья в 

серебре»,  «Времена года».  

Практические работы. Уход за комнатными растениями уголка природы. 

Семья. (2ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Наша страна – Россия. Родной край. (14 ч) 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие 

трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 

музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. ОБЖ: 

безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 
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часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках.  

 

2 класс. (68 ч) 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой(11 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы 

чувств. Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и 

питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных 

ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Практическая работа.Составление режима дня для будней и выходных 

Кто живет рядом с тобой ( 6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение 

их выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание 

человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как 

научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Практическая работа. Составление семейного «древа».  

Россия — твоя Родина (14 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 
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любовь. Флаг и герб России. Родной край — частица Родины. Особенности 

родного края, отличающие его от других мест родной страны. 

Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек 

трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист). Города России. Москва — столица РФ, 

крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых 

москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Конституция — главный закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов 

России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — 

предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. 

Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

Экскурсия. В краеведческий музей: «Как можно узнать о прошлом» 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Грибы. 

Бактерии. Животное и растение — живые существа. Разнообразие животных и 

растений. 

Природные сообщества (24ч) 

Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. 

Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности 

разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. 

Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. Какие 



151 
 

бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, 

технические и др. Животные поля. Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. 

Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.  

Экскурсии . В  природу:  «Что тебя окружает?», «Луг и его обитатели» 

Природа и человек.(2 ч ) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. Роль 

человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

 

3 класс. (68 ч) 

Земля — наш общий дом (8 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. Солнце — источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 

Охрана воздуха.  

Экскурсия. На водный объект. 

Человек изучает Землю(3 ч ) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. 

План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. Расширение кругозора школьников. Представления людей 

древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Практическая работа. «План школы» 

Царства природы (24 ч) 

Бактерии. Грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царства природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. 

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Животные — 

живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. Расширение кругозора школьников. Животные родного края. 

Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек 

одомашнил животных. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые 

тела (организмы). Жизнь растений.  Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 
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Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (5 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи):  Древняя 

Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, 

Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. 

Руководитель (глава) княжества, страны, государства. Расширение кругозора 

школьников. Символы царской власти.  

Как люди жили в старину (8 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора 

школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Как трудились в старину (20 ч ) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, 

автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Расширение кругозора 

школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» 

труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Экскурсия. В краеведческий (исторический) музей.   

 

4 класс. (68 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Экскурсия. «Что тебя окружает» 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-

двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 

Движения и физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). 

Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 
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системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная 

система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 

сосудов. Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана 

органов чувств. Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

Практическая работа. «Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок» 

Твое здоровье. (8 ч)  

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. 

Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с 

опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии 

и др.).  

Практические работы. «Режим дня», «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях» 

Человек —часть природы. (2 ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста 

и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и 

забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей. (4 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать общения с 

незнакомыми людьми.  

Родная страна: от края до края.(10 ч) 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).Почвы 

России. Почва — среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 

Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). Как развивались 

и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» 

города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и ее соседи. Япония, 

Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, 

труда и культуры народов).  

Практическая работа. «Рельеф России» 

Человек – творец культурных ценностей. (12 ч) 

Что такое культура. Ценности культуры.  О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России 
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при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. 

Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение 

публичных 

театров. Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 

Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество 

поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, 

Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).Искусство России ХХ века. 

Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения 

советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, 

Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Человек – защитник своего своего Отечества. (10 ч ) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость 

родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. 

М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии 

с фашистами. Помощь тыла фронту. Расширение кругозора школьников. 

Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 

русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. 

Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы 

разных эпох. 

Практическая работа. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями 

в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство. (5ч) 

Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Русский язык – 

государственный. Символика государства. 

Музыка 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

 

Содержание программы первого года делится  на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  

нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  

второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  

культурологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  

постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  

мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  



155 
 

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

И Муза вечная со мной! (Урок – путешествие) 

Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Хоровод муз. (Урок- виртуальная экскурсия) 

Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. Музыкальный фольклор народов России и мира. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  

Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, 

припевки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  

песенками - попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 

Песня, танец, марш как три составные области музыкального искусства, 

непрерывно связанные с жизнью человека.  Средства музыкальной 

выразительности: специфические- мелодия. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  

дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  

плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  

вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” 

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других видов искусств. Выразительность и изобразительность  музыкальной 

интонации. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 
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образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные 

традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения 

музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные 

обозначения. 

 Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 

Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения 

музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные 

обозначения. 

 Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.                                        

Музыкальные инструменты. Обобщающий урок 1 четверти. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть. 

«Садко». Из русского былинного сказа.  

Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на 

простых («деревенских») музыкальных инструментах. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 
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автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами.  

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины.  

 Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни 

Л.Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - 

Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  

песен-колядок. 

Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты 

  

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 
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Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  

горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. Образная природа музыкального искусства. 

Средства музыкальной выразительности: специфические и неспецифические, 

присущие и другим видам искусства. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  

образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  

искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  

увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  

песни  как  единству  музыки  и  слова. 

 

Музыка утра. 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  

свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

Музыка вечера.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  

вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  

скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  

настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 
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миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  

произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский 

фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.  

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.   

У каждого свой музыкальный инструмент.  

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  Народные музыкальные игры. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  

и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.  

Музыкальные инструменты. Обобщающий урок 3 четверти. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  Народные музыкальные игры. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за  3 четверть. 

Мамин праздник.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности. Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического и народного. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

- лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  

клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  исполнителя-музыканта. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

 Музыка как средство общения между людьми. 
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Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  

передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  

народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  

задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  

Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью человека. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  

артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  

или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др. Детский 

музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному 

искусству. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” 

песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера - сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  

свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  

петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  

оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

«Ничего на свете  лучше нету».  

Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и 

видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, 

расширения и углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как 

возможность самостоятельного приобретения первоначальных навыков 

самообразования в сфере музыкального искусства. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Афиша. Программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и 

видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, 
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расширения и углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как 

возможность самостоятельного приобретения первоначальных навыков 

самообразования в сфере музыкального искусства. 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 2  класс. 

 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 

мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы 

она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 

всему миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

 

Раздел 2: «День, полный событий» (6 ч.) 

 

Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  
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Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Обобщающий  урок  1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

 

Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыка религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Русские народные инструменты.  

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 
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народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

С Рождеством Христовым!  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  

религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику 

Нового года.  

Обобщающий  урок 2 четверти. 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 

2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 
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танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых 

русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Проводы зимы. Встреча весны.  

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

 

Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова 

(из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 
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Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Увертюра к опере. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий  урок 3 

четверти.   

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

 

Раздел 6: «В концертном зале » (3 ч.) 

 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической 

и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 
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М.П.Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт».  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Симфония №40. Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах!  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

(орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Могут ли иссякнуть мелодии? 
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Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года.  

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3  класс. 

 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная пес-

ня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Мелодия – душа музыки. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные 

средства выразительности. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песенность, как отличительная черта русской музыки.  

Природа и музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

 

Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

Кантата «Александр Невский». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Кантата.  

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  
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Опера «Иван Сусанин». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.   

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 

Раздел 2: «День, полный событий»  (4 ч.) 

 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов 

(П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Утро.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Обобщающий урок 1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 

Раздел 3:  «О России петь – что стремиться в храм»  (4ч.) 

 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное 

воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 
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молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  Икона Владимирской Богоматери — величайшая 

святыня Руси. 

Древнейшая песнь материнства.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Вербное Воскресение. Вербочки.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. Святые земли Русской — княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном бого-

служении. 

 

 «Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3ч.) 

 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских 

народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.  

Былины. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян). 

Певцы русской старины. Лель. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
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Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок 2 четверти. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. Мелодии в народном стиле. 

 

Раздел 5: «В музыкальном театре» ( 6 ч.) 

 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих 

лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. 

Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса.  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. . Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 

море синее». 

«Океан – море синее». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Балет «Спящая красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

В современных ритмах (мюзикл). 
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Раздел 6:  «В концертном зале» (7ч.) 

 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. 

Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки  

Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Музыкальное состязание (концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Выразительные возможности флейты. 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование  на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся за 3 четверть. 

Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт». 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений.  Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Мир Бетховена. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 
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Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» ( 5ч.) 

 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в 

музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – 

источник вдохновения и радости.  

Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы. Образ природы в творчестве композиторов. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Обобщающий урок 4 четверти и года. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  
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Содержание  программы  предмета «Музыка» 4  класс. 

Раздел: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

 

Знать:  название изученного произведения и автора, понимать 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации, названия 

изученных жанров, певческие голоса,   жанры народных песен. Выявлять 

общность истоков и особенности   народной и профессиональной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Уметь: демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкально-творческой деятельностью;  

Исполнять народные песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 

Выявлять общность истоков и особенности   народной и профессиональной 

музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Исполнять народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных 

певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

(«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 

жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения 

с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных 

жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки…».   

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 
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 Многообразие  жанров  народных песен.  

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов 

(Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

  

Раздел: «День, полный событий» - (5ч.) 

 

Знать:  смысл понятий: лирика в поэзии и музыке, названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая 

окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 
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«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 Раздел: «В музыкальном театре» (4 ч.) 

 

Знать: названия изученных жанров и форм музыки. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 

вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3ч.) 
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Знать: названия изученных произведений и их авторов, понимать определение: 

музыка в народном стиле. 

Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; продемонстрировать знания о музыкальных инструментах. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном 

стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной 

песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. 

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

 

 Раздел:  «В концертном зале» (6 ч.) 

 

Знать и понимать названия изученных жанров и форм музыки.  Закрепить 

представления детей о таких музыкальных жанрах,  фортепианная сюита, 

симфоническая сюита, увертюра к опере, симфония, инструментальный 

концерт, камерные сочинения (песня, романс, инструментальная пьеса, соната). 

Уметь: демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах, исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-пластическое движение), эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свои впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 
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музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский 

(«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

 

Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).   

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

 

Раздел:  «В музыкальном театре» (2 ч.) 

 

Знать: названия изученных жанров  музыки: оперетта, мюзикл. Понимать 

особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального 

спектакля. 

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; исполнять музыкальные 

произведения. 

Балет «Петрушка»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 

музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
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Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

Раздел:  «О России петь- что стремиться в храм» (4 ч.) 

 

Знать: народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные традиции. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Кирилл и Мефодий.  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – 

молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник») 

 

Раздел:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

 

Знать: и понимать народные  музыкальные традиции родного края. 

Уметь: исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях, сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 

день.  
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 Раздел:  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч.) 

 

Знать: и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия 

изученных произведений и их авторов, смысл понятий – музыкальный образ. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные 

образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление 

к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников 

за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года  

Изобразительное искусство 
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1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 

часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. 

Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в 

природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе тонирован-

ной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в 

природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и 

представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Об-

суждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. 

Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за 

разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действи-

тельности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил 

композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о 

том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в 

рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов 

путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по 

памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных 

игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики 

(лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска 

(глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам 

народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми 

формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа 

с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и на-

строения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение 

самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные 
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звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих 

впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из 

ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов).  

 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — 

живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец 

и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных художников — живо-

писца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 

Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 

«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение 

музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 

зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 

увиденного. 

2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 

часов). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушыо, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием 

природы. Представление о художественных средствах изображения. 

Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 

рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в 

рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о 

том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: 

изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по 

искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисун-

ке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и 

формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 
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Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания 

интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной Деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, 

контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного 

изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх 

цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. 

Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 

бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые 

образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций — 

карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. 

Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в 

музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных 

стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». 

Сравнение твор* ческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие 

оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на 

темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление 

об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном,  

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 

часов). 
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    Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 

красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического 

своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств 

изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в 

технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью 

фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного 

от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции 

на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и 

содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 

работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы 

графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости 

от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами само-

стоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление 

измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в 

натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение 

кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в 

разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. 

Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). 

Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной ком-

позиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. 

Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по 

описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах 

по три — пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение 

техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных 

форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 

изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача 

содержания художественного произведения в графической иллюстрации. 

Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение 

в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю 

(игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 
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образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных 

промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и 

животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета 

и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки 

и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 

выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной 

теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. 

Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание 

специфики художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 

России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произ-

ведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры 

с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 

часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения 

окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с 

помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике 

компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о природных 

пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, 

равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от 

природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в 

жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание 

проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в 

работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 

объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 
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выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры 

(изображения одноклассников). Составление тематического натюрморта из 

бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между 

предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение творческих 

задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт 

человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том 

числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и 

в объёме характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства 

от природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными 

традициями. 

Развитие фантазии и воображения (12 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное 

творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы 

Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание 

коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, 

динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и 

графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции  или 

книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объ-

ёмно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие в 

подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов 

предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства 

и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных 

мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание 

композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части 

проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (5 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение 

особенностей творческой манеры разных мастеров. Подражание манере 
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исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции. 

Представление о народном декоратив- но-прикладном искусстве. Нахождение 

особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных 

эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных 

декоративных композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и 

декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и 

повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от 

пятна). 

 

Технология 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. Разнообразные  предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. 

Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. Простейший анализ 

задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной 

информацией в учебнике, рабочей тетради. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

(16 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов. Сравнение материалов по 

их свойствам. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природныематериалы. 

Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка 

природного материала. Экономное расходование материалов. Инструменты и 

приспособления для обработки доступных материалов : ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов).  

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.  

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 
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3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, 

комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (4 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в 

месте проживания детей (крае, регионе). Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира. Разнообразие предметов рукотворного мира 

(предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и 

их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). Развернутый анализ заданий 

(материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы.Работа с доступной. Введение в проектную деятельность. 

Выполнение с помощью учителядоступных простых проектов. Результат 

проектной деятельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых 

группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе  работы. 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (24 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения 

нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: 

гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Чертежные 

инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. Сборка изделия: 

проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 

полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (6 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения 

деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 



188 
 

разборных конструкций (винтовой, проволочный. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных 

средств помодели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 

3 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание ( 18 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония 

предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (4ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Выбор способа соединения и 

соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами, кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) ( 4 ч ) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др.Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного 
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пользования ПК.  

 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч). Преобразовательная деятельность человека в ХХ — 

начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии (промышленные, информационные и др.), их 

положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на 

природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека 

в ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Влияние современных технологий и преобразующейдеятельностичеловека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание 

разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты ( 16 ч). Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии 

с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство 

пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, 

моды, времени.  

3. Конструирование и моделирование (7 ч). Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов 

ТРИЗ (теории решенияизобретательских задач).Техника ХХ — начала ХХI в. Ее 

современное назначение(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, 

исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (5 ч). Современный 

информационный мир. Использование компьютерныхтехнологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональныйкомпьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер,колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации вкомпьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационнымиобъектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение,удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

Физическая культура 
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Раздел 1. Знания о физической культуре 

 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в 

России. Связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями страны. 

           Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

       Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека 

(общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка 

человека. Стопа человека. 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 

упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества 

человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. 

Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка 

состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных 

двигательных качеств. 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная 

Деятельность 

 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. 

Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 

нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для 

успокоения (психорегуляции). 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  МОУ «СОШ с. Старые Озинки»  

разработана на основе федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  и авторской программы  

«Начальная школа XXI века»  под редакцией Н.Ф. Виноградовой; в соответствии с 

основными целями  и  задачами образования в части развития социальной  

компетентности обучающихся,  с учётом  закономерностей возрастного 

психофизического развития младших школьников. 

    В  МОУ «СОШ с. Старые Озинки» созданы  условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивающие их 

приобщение к ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляющие 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

     В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 
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общества. 

     Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

      В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

     В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

     Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной,проектной, социальной деятельности. 

     В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

     В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

     В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

     В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые 

воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

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 на ступени 

начального общего образования: 

     В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
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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»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
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уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

     Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир;свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие,ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планетаЗемля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;эстетическое развитие, 
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самовыражение в творчестве и искусстве. 

     Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

     Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

     Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

     Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 



196 
 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

     Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогичес- 

кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

     Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

     Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической литературы, публикаций, радио-и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно- полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

     Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

     Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. 

     В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования,весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. 

     Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни.  Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

     Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией.  
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человека с другими людьми. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится школа; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России  и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, области, в которой находится школа; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
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состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, оскорбительным 

словам и действиям,в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности 

• бережное отношение к растениям и животным. 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагомобласти, в которой находится школа (на 



200 
 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 
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и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) 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); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов; 

• 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. 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 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 инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты совре- 

менной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
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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 школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомствос местными 

мастерами прикладного искусства,наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ,включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

1.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй,внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традици- 

онные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

    При разработке и осуществлении программы духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями,общественными организациями и объединениями 
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гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы 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 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

школы и управляющим советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе. 

1.7. 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 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

     Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

     Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

     Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 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. 

     В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

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. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формированиеего компетентности, 

идентичности и т. д.). 

     При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

     Воспитательные результаты распределяются 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 
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результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

      Второй уровень результатов — получение 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, школы, 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 школы, в открытой общественной среде. 

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

     Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации,русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
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государственномустройстве 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 общепринятыми 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 своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, 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. 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
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• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

     Программа формирования экологической культуры (далее - культуры), 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся— это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Программа формирования культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
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сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя- 

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он 

не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

     Наиболее эффективным путём формирования культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, 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 школе. При выборе стратегии воспитания 

культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

     Одним из компонентов формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей)к совместной работе с детьми. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 
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Цели и задачи программы. 

  

  Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• дать представление с учётом 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; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддер- 

живать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Нормативно – правовой и документальной 

основой Программы  формирования культуры здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

·  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

·  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

·  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
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воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

·  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 

19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

·  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

·  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

·  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13  от(20.02.1999); 

·  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО 

РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

·  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 

     Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

     Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

     Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

     1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

     2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 
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• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и способствует  формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья, дидактические принципы 

программы «Начальная школа ХХ1». 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися ( социальный педагог, учитель физической культуры,  

фельдшер ФАП). 

      В школе  ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях учащихся, учёт динамики 

заболеваемости. Создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал (1) 

- спортплощадка; 

– медицинский кабинет; 

– школьная столовая; 

– учебные кабинеты. 

  Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

  В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного  

оборудования, уютный, красивый и современный обеденный зал. 

   Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей  
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инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав  

специалистов:  

– социальный педагог; 

– учитель  физической  культуры; 

– фельдшер ФАПа; 

– учителя школы. 

     Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

     Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

    Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

     Используемый в школе учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI 

века» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 

изучению нового. В учебниках УМК «Начальная школа XXI века». Задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный 

интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
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самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

      Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темпа 

деятельности. педагога.  

      Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная 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, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию часа активных движений (динамическойпаузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

     Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех 

педагогов. 

     Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• включение в план работы управляющего совета вопросов, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, а также разработка и реализация 

школьной программы «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися включает: 

- проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

- организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей; 

- пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

   

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

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, перенесшим 

заболевания, в адаптации 

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 
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к учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма   

 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в семье.3. 

Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

 

– 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 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

     

Ступень 

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! 
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    Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п 

 Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

- комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

- организация физкультурных пауз на уроках. 

- создание условий и организация спортивных секций. 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

- обязательное участие  во всех спортивных соревнованиях городского и 

районного уровней.  

    Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в 

свою очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению 

здоровья, развивает все физические качества, улучшает работоспособность 

учащихся, как умственную, так и физическую. Формирует устойчивый интерес и 

потребность заниматься физической культурой, воспитывает волю, смелость, 

настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и 

физически компетентного поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, 

способствует нормальному физическому развитию и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов. Позволит повысить адаптивные 

возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

  

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Начальная школа 

ХХ1 века», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  
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 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

  

В программе коррекционной работы МОУ «СОШ с. Старые Озинки» использует  

серию учебных пособий издательства  «Вентана-Граф». 

  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

     Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Начальная школа ХХ1 века». Методический аппарат 

системы учебников «Начальная школа ХХ1 века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

     В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Проверь себя», которые согласуются с целями, сформулированными в 

содержании. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ».  

     В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. 

       Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

     В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса, рабочей тетради  

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик. 

    В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 
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(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и 

иллюстративном. Каждому пункту текстового плана соответствуют один или 

несколько рисунков, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

     В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

             В курсе «Русский язык»  в конце каждого раздела помещен материал 

«Проверь себя», «Делаем выводы». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), 

так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

    Решая орфографические задачи,  при постановке вопроса, например:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово  и  т.п.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

        На уроках с использованием УМК «Начальная школа ХХ1 века»» 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», «Русский язык», «Родной язык(русский)», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранные языки»(со 

2 класса)  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. 

    Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 
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алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в начальной школе. 

Цель деятельности: создание психолого-педагогических и социально-

психологических условий, позволяющих учащимся успешно обучаться и 

развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения учащихся. 

2. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

Основные направления работы в период адаптации в школе. 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей 

развития ребёнка. 

2. Развивающая психологическая  и педагогическая работа. 

3. Консультативная работа с педагогами  и родителями. 

4. Методическая работа. 

5. Психопрофилактика и психокоррекция. 

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения. 

I. Поступление ребёнка в школу. 

 1. Проведение групповых (родительское собрание) и индивидуальных 

консультаций родителей будущих первоклассников. 

 2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников. 

II. Первичная адаптация детей в школе. 

1. Консультативная и просветительская работа с родителями первоклассников, 

направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 

периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системы требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической  работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявленных в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения. 

4. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений. Система занятий с фиксированной 

мини-группой школьников. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III. Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление группы 

школьников, испытывающих трудности в школьном обучении, общении с 

педагогами и сверстниками, самочувствии. 
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2.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3.  Просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и общения 

с отдельными учениками и детьми данного возраста в целом. 

4.  Организация психокоррекционной работы и педагогической помощи  детям, 

испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учётом данных 

психодиагностики. 

5.  Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведённой в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников 

Содержание Формы и методы 
Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов 

(на первичном и 

вторичном этапе).  

Целевое посещение 

уроков, наблюдение. 

в течение 

года 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации на 

первичном и 

вторичном этапах.  

2.Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников. 

1.Экспертный опрос 

педагогов. 

октябрь, 

апрель 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации  (на 

первичном и 

вторичном этапах) 

путём диагностики 

2.Экспертный опрос 

родителей 

первоклассников. 

октябрь 

3.Анализ 

педагогической 

документации и 

материалов 

предыдущих 

исследований. 

сентябрь 

3.Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной и 

вторичной адаптации 

 

 

 

 

 

 

1.Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися 

(групповые) 

 

 

 

сентябрь-май 

Формирование 

психологического 

статуса школьника у 

первоклассников, 

испытывающих 

трудности 

адаптации, 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 
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обучении в школе. 

4.Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

первоклассников. 

1.Общее родительское 

собрание: «Трудности 

первых месяцев 

обучения в школе». 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода, 

принятие 

родителями на себя 

определённой 

ответственности за 

ребёнка, совместное 

решение 

проблемных 

ситуаций 

2.Родительское 

собрание: «Итоги 

первичной адаптации 

детей в школе». 

ноябрь 

3.Родительское 

собрание: « Итоги 

адаптации детей в 

школе». 

апрель 

4.Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

5.Общее родительское 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников: 

«Ваш ребёнок идёт в 

школу». 

 

август 

 

 

 

 

5.Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

1.Метод. учёба для 

педагогов. Возрастные 

особенности. 

Трудности адаптации». 

сентябрь 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода. 
2.Консультирование 

по вопросам 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период первичной 

адаптации. 

в течение 

года 

3.Консультирование 

по актуальным 

запросам, касающихся 

проблем обучения, 

в течение 

года 
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поведения конкретных 

детей или класса в 

целом. 

6. Подведение итогов 

первичной и 

вторичной адаптации 

первоклассников. 

1.Педконсилиум по 

итогам первичной 

адаптации учащихся в 

1 классах школы. 

ноябрь 

Выработка 

стратегии и тактики 

в оказании помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности 

адаптации в школе. 

2.Малый педсовет: 

«Итоги адаптации 

первоклассников». 

май 

7.Методическая и 

аналитическая работа. 

1. Подготовка 

опросников, анкет, 

тестов, материалов для 

проведения групповых 

занятий. 

сентябрь 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов 

проведённой 

работы. 

 

2. Подготовка к 

собраниям, 

консультациям, 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

в течение 

года 

3.Обработка 

диагностики. Анализ 

деятельности. 

в течение 

года 

 

 

Цель развивающей деятельности на данном этапе обучения в общем виде уже 

сформирована – создание социально – психологических условий для успешной 

адаптации первоклассников в ситуации школьного обучения. Достижение этой 

цели возможно в процессе реализации следующих задач: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. Комплекс этих умений и навыков входит 

в понятие психологической готовности к школе.  

2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами.  

3. Формирование устойчивой мотивации и на фоне позитивной «Я - концепции» 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.  

     Основное содержание групповых занятий составляют игры, психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально – волевой 

сферы, навыков адекватного волевого поведения школьников. Вместе с тем 

используются психотехники, направленные на развитие групповых структур и 

процессов, поддержания благоприятного внутригруппового климата и 

организационное сплочение детского общества. 

Структура занятий включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, 
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разминка, основное содержание занятия, рефлексия прошедшего занятия. 

Предлагаемая программа представляет собой систему взаимосвязанных занятий 

выстроенных в определенной логике и направленных на формирование у 

первоклассников необходимого уровня психологической готовности к школе в 

сферах обучения, общения со сверстниками и педагогами, мотивационной 

готовности. 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

     Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК 

«Начальная школа ХХ1 века». 

     Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная школа ХХ1 века»  в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

      В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Давай подумаем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

    Рубрика «Темы для расширения твоего кругозора» позволяет учащимся узнать 

много нового и интересного. 

    Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Начальная школа ХХ1 

века». 

     В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

      В учебниках предлагаются «Интересный материал из истории» (русский язык), 

«Путешествие в прошлое» (математика) с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Расширяем свои знания», задания 

занимательного характера и некоторые сведения из истории математики. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
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выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но 

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

Учащиеся начальных классов участвуют в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 
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3. Организационный раздел. 

 

 3.1. Учебный план начального общего образования 

 Нормативно-правовая основа Учебного плана. 

Учебный план разработан на основании следующих документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

№ 273- ФЗ (с последующими изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06. 10.2009 г. № 373 зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 22.12.2009 г., рег. № 17785) (с последующими изменениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с последующими изменениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год" (см. в приложении). 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 г., рег. № 19993); 

• Концепция УМК «Начальная школа 21 века»; 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа   с. Старые Озинки» 

2020– 2021 учебный год 

Общие положения 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с.  Старые 

Озинки» на 2020-2021 учебный год, является важнейшим нормативным 

документом,  определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, формы промежуточной аттестации 

обучающихся и выступает  в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса.  А также 
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является одним из основных механизмов   реализации основной образовательной 

программы общеобразовательной организации. 

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с.Старые 

Озинки» на 2020-2021 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана  начального общего образования, в преемственности с планом 

2019-2020 учебного года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования  

определяются требованиями   федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, целями, задачами и спецификой  

образовательной деятельности МОУ «СОШ с.  Старые Озинки», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ   с. Старые  Озинки», годовом Плане 

работы ОУ, программе развития. 

1.4. МОУ «СОШ с. Старые  Озинки» в 2020-2021 учебном году работает в 

следующем режиме:   

 продолжительность учебного года – в 1-м классе  33 учебные недели, во 

2-4-х классах не менее 34 и не более 35 учебных недель; 

 продолжительность учебной недели – в 1- 4 х классах 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-м классе 21 час, во 

2-4-х классах   23 часа при 5-ти дневном режиме работы; 

  учебная нагрузка за период освоения ФГОС НОО не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 

 объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-го класса  4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков по 45 минут; 

 обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения:   

в 1 четверти  (адаптационный период) – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: целевых прогулок, экскурсий, 

развивающих игр, уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и др.,  

во 2-3 четверти  по 40 минут каждый,  

 в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 посещение группы продлённого дня не предусмотрено, ввиду отсутствия 

организации дневного сна; 

 обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные каникулы в  3 – четверти  5 дней. 

 продолжительность каникул обучающихся 1 класса составляет 35 дней, 

продолжительность каникул обучающихся 2-4 классов в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней; 
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1.5. Учебный план включает обязательную и часть формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения; часть формируемая  участниками 

образовательного процесса, отсутствует из-за 5-ти дневной учебной недели. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ 

«СОШ с.Старые  Озинки» определено  образовательной системой «Начальная 

школа XXI век» в 1-4 классах: 

 «Образовательная система «Начальная школа XXI века»: главной целью   

вооружение учащихся суммой знаний-умений. При этом предполагается, что 

реализация такой цели сама по себе обеспечит решение задачи развития ребенка. 

Своеобразие и значение учебной деятельности в том, что ребенок изменяет сам 

себя. Процесс обучения делает школьника ее субъектом, то есть его учат учить 

себя (учиться), осознавать личную ответственность за результаты обучения, 

владеть умениями самообучения и саморазвития. И следствием всего этого 

является то, что приоритетная цель начальной школы - развитие личности 

школьника. Существенным является появление осознания своего «Я», своих 

способностей и возможностей, развитие контролирующей и оценочной 

деятельности и системы взаимоотношений с другими людьми. Другой ведущей 

идеей построения УМК «Начальная школа XXI века» является интеграция 

содержания обучения как условие реализации принципа природосообразности 

учебного процесса.  

1.6. Обязательная часть  учебного плана  определяет состав обязательных 

учебных предметов   состоящих  из  образовательных областей:  

Русский язык и литературное чтение. 

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

направлено на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Представлена предметами: Русский язык. Литературное чтение. 

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. Программа 

изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусмотрена для обучающихся 2-4 классов. 

Представлена предметами: Родной язык (русский), литературное чтение на 

родном(русском) языке 

Иностранный язык.  

Изучение предметной области «Иностранный язык» направлено на 
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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. 

Представлена  предметами: Иностранный язык (английский язык). 

Математика и информатика. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Предусматривает  развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Представлена предметами: Математика. 

Обществознание и естествознание  (Окружающий мир). 

Изучение предметной области  «Обществознание и естествознание» 

направлено на 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.  

Представлена предметами: Окружающий мир. 

Основы религиозной культуры и светской этики. 

Изучение предметной области «Основы религиозной культуры и светской 

этики» направлено на 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. 

Представлена предметами: Основы православной культуры 

Искусство. 

Изучение предметной области  «Искусство» направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Представлена предметами: Изобразительное искусство. Музыка. 

Технология. 

Изучение предметной области «Технология» направлено на 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 
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первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Представлена предметами: Технология. 

Физическая культура. 

Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на 

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. Третий час физической культуры во 2-4 классах реализуется за счет 

внеурочной деятельности. 

Представлена предметами: Физическая культура. 

 

1.7.Для учащихся с особыми образовательными потребностями предусмотрена 

разработка индивидуальных учебных планов (ИУП). 

2. Учебный план начального общего образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Старые  Озинки»  на 2020-2021 учебный год. 

2.1. Содержание образования на уровни начального общего образования в 

МОУ «СОШ с.Старые  Озинки» определено следующими системами учебников: 

-Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана ОС  «Начальная школа XXI век» 

 

 

Предметная область  «Русский язык и литература» 

Учебный предмет - русский язык 

Класс Программа Учебно-методический комплекс 

1 Иванов С.В., Кузнецова М.В., 

Евдокимова А.О. Русский 

язык./Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века»  под 

ред. Н.Ф.Виноградова 1-4 классы. 

М.:Вентана-Граф, 2013. 

Букварь. Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. Русский язык» (автор 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. 2016 

2 Иванов С.В., Кузнецова М.В., 

Евдокимова А.О. Русский 

язык./Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века»  под 

ред. Н.Ф.Виноградовой  1-4 классы. 

М.:Вентана-Граф, 2013. 

- Русский язык. 2 класс. В 2 частях 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В.2016 

3 Иванов С.В., Кузнецова М.В., 

Евдокимова А.О. Русский 

язык./Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века»  под 

ред. Н.Ф.Виноградова 1-4 классы. 

М.:Вентана-Граф, 2013. 

- Русский язык. 3 класс. В 2 частях 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В.2015 
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4 Иванов С.В., Кузнецова М.В., 

Евдокимова А.О. Русский 

язык./Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века»  под 

ред. Н.Ф.Виноградова 1-4 классы. 

М.:Вентана-Граф, 2013. 

Русский язык. 4 класс. В 2 частях. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 2015 

Учебныйпредмет - литературноечтение 

1 Ефросинина Л.А., Омороковой М.И. 

Литературное чтение./ Сборник 

рабочих программ «Начальная 

школа  XXI» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой 1-4 классы.  

М.:Вентана-Граф, 2013. 

«Литературное чтение»  «Букварь»,  в 

двух частях (авторы  Л.Е.  Журова,  

А.О.  Евдокимова, учебником 

«Литературное чтение. Уроки 

слушания»  (автор  Ефросинина Л.А.). 

Учебник «Литературное чтение» 

(автор  Ефросинина Л.А.)2015 

2 Ефросинина Л.А., Омороковой М.И. 

Литературное чтение./ Сборник 

рабочих программ «Начальная 

школа  XXI» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой 1-4 классы.  

М.:Вентана-Граф, 2013. 

Ефросинина Л.А.  Литературное 

чтение: Учебник: 2 класс. В 2х ч. М.: 

Вентана-Граф, 2017 

3 Ефросинина Л.А., Омороковой М.И. 

Литературное чтение./ Сборник 

рабочих программ «Начальная 

школа  XXI» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой 1-4 классы.  

М.:Вентана-Граф, 2013. 

«Литературное чтение» (автор 

Ефросинина Л.А. . в двух частях.  

2017) 

4 Ефросинина Л.А., Омороковой М.И. 

Литературное чтение./ Сборник 

рабочих программ «Начальная 

школа  XXI» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой 1-4 классы.  

М.:Вентана-Граф, 2013. 

«Литературноечтение» ( автор 

Ефросинина Л.А. . в двух частях.  

2017) 

Учебный предмет – родной язык (русский) 

1 Рабочая программа по родному  

(русскому) языку на уровне 

начального общего образования 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Азбука. М.: 

Просвещение, 2016. 

Федосова Н. А., Горецкий В. Г. 

«Прописи». М.: Просвещение, 2016. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык: Учебник: 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

2 Рабочая программа по родному  

(русскому) языку на уровне 

начального общего образования 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык: Учебник: 2 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 
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3 Рабочая программа по родному  

(русскому) языку на уровне 

начального общего образования 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык: Учебник: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2013. 

4 Рабочая программа по родному  

(русскому) языку на уровне 

начального общего образования 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык: Учебник: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014, 2018. 

Учебный предмет  – литературное чтение на родном языке  (русском) 

1 Рабочая программа по 

литературному чтению на родном 

(русском)  языке  на уровне 

начального общего образования 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Азбука. М.: 

Просвещение, 2016. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение: Учебник: 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

2 Рабочая программа по 

литературному чтению на родном 

(русском)  языке  на уровне 

начального общего образования 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение: Учебник: 2 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

3 Рабочая программа по 

литературному чтению на родном 

(русском)  языке  на уровне 

начального общего образования 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение: Учебник: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2013. 

4 Рабочая программа по 

литературному чтению на родном 

(русском)  языке  на уровне 

начального общего образования 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение: Учебник: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

Предметная область  «Иностранный язык» 

Учебный предмет - английский язык 

2-4 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 

2-4 классы. Пособие для 

общеобразовательных организаций / 

Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова – 2-е 

изд. – М. :  Просвещение,2012. 

УМК «Английский в фокусе». 

Английский язык для начальной 

школы(2-4 классы)-Н.И. Быкова, 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс 

Предметная область  «Математика и информатика» 

Учебный предмет - математика 

1 Рудницкая В.Н. Математика./ 

Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф.Виноградовой М.: Вентана-

Граф, 2013 

«Математика», в двух частях  (авторы  

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,Рыдзе 

О.А.) 2016 

2 Рудницкая В.Н. Математика./ Математика», в двух частях  (авторы 
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Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф.Виноградовой М.: Вентана-

Граф, 2013 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В)  2016 

 

3 Рудницкая В.Н. Математика./ 

Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф.Виноградовой М.: Вентана-

Граф, 2013 

Математика», в двух частях  ( авторы 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В)  2016 

 

4 Рудницкая В.Н. Математика./ 

Сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф.Виноградовой М.: Вентана-

Граф, 2013 

«Математика», в двух частях  (авторы 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В)  2016 

 

Предметная область  «Обществознание и естествознание»  (окружающий 

мир) 

Учебный предмет - окружающий мир 

1 УМК  «Начальная школа 21 века» 

под редакцией Н.В. Виноградовой. 

Рабочие программы 1- 4 классы. 

2013 

1 класс Окружающий мир  мир,    

2015 

Н.Ф. Виноградова 

2 УМК  «Начальная школа 21 века» 

под редакцией Н.В. Виноградовой. 

Рабочие программы 1- 4 классы. 

2013 

2 класс  Окружающий мир,    2014        

Н.Ф. Виноградова 

3 УМК  «Начальная школа 21 века» 

под редакцией Н.В. Виноградовой. 

Рабочие программы 1- 4 классы. 

2013 

3 класс  Окружающий мир,    2015г                  

Н.Ф. Виноградова  Г.С. Калинова 

4 УМК  «Начальная школа 21 века» 

под редакцией Н.В. Виноградовой. 

Рабочие программы 1- 4 классы. 

2013 

4 класс  Окружающий мир,    2014г                  

Н.Ф. Виноградова  Г.С. Калинова 

Предметная область   «Искусство»Учебный предмет – музыка 

1-4 Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр 

В.А. Музыка. Рабочие программы. 1-

4 классы. М.: Вентана - Граф, 2012. 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка: 

Учебник: 1 класс. М.: Вентана - Граф, 

2014. 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка: 

Учебник: 2 класс. М.: Вентана - Граф, 

2014. 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка: 

Учебник: 3класс. М.: Вентана - Граф, 

2013. 

Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка: 
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Учебник: 4 класс. М.: Вентана - Граф, 

2013. 

Предметная область   «Искусство»   Учебный предмет –  изобразительное 

искусство 

 

1-4 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Рабочая программа  по 

изобразительному искусству 1-4 

классы  « Вентана–Граф» , 2012 

1 класс  Изобразительное 

искусство«Вентана–Граф» , 2012   

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

2 класс Изобразительное 

искусство«Вентана–Граф» , 2012  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

3 классИзобразительное 

искусство«Вентана–Граф» , 

2013Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

4 классИзобразительное искусство 

«Вентана–Граф» , 2013 Савенкова 

Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Предметная область   «Технология» 

Учебный предмет - технология 

1-4 Лутцева Е.А.   Рабочая программа по 

технологии 1- 4 классы «Вентана-

Граф» 2013 

1 класс  «Технология»Лутцева 

Е.А.«Вентана-Граф»  2011 

2 класс  «Технология» Лутцева Е.А. 

«Вентана-Граф» 2012 

3 класс  «Технология»Лутцева 

Е.А.«Вентана-Граф»  2013 

4 класс  «Технология» Лутцева Е.А. 

«Вентана-Граф» 2013 

Предметная область   «Физическая культура» 

Учебный предмет - физическая культура 

1 Физическая культура: рабочая 

программа: 

1-4 классы /Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. – 

2-е изд., перераб.- М.:«Вентана-

Граф» 2017 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 1-2 классы 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Издательство: «Вентана-Граф» 2013 

2 Физическая культура: рабочая 

программа: 

1-4 классы /Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. – 

2-е изд., перераб.- М.:«Вентана-

Граф» 2017 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 1-2 классы 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Издательство: «Вентана-Граф» 2013 

3 Физическая культура: рабочая 

программа: 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 
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1-4 классы /Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. – 

2-е изд., перераб.- М.:«Вентана-

Граф» 2017 

Физическая культура 3-4 классы 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Издательство: «Вентана-Граф» 2013 

4 Физическая культура: рабочая 

программа: 

1-4 классы /Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. – 

2-е изд., перераб.- М.:«Вентана-

Граф» 2017 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура 3-4 классы 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Издательство: «Вентана-Граф» 2013 

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет -  основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы православной культуры» 

4 Костюкова Т.А. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл. (4-5 

кл.) М.: Дрофа. 2019 

 

Костюкова Т.А. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл. (4-5 

кл.): учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / Костюкова Т.А., 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, 

Т.Д.Шапошникова; под ред. 

Т.Д.Шапошниковой. – 2-у изд., 

перераб. – М.: Дрофа. 2019. – 191 с.: 

ил. 
 

1.9.На основании п. 1ст. 58 «Промежуточная   аттестация обучающихся»    

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 

учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», в котором определены формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся уровня начального общего 

образования проводится, начиная со второго класса. Текущий контроль 

успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 2-4 

классов ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего образования. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым 

учебным графиком. 
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Промежуточная аттестация для учащихся 1го класса. 

 

№ 

п/п 

Предметы учебного 

плана 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

 

1 Русский язык диагностическая работа апрель 

2 Литературное чтение техника чтения апрель 

3 Математика диагностическая работа апрель 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов. 

№п/п Предметы учебного 

плана 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

2класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык итоговая контрольная  

работа 

май май май 

2 Литературное 

чтение 

техника чтения апрель апрель апрель 

3 Математика итоговая контрольная май май май 

 

2. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа   с. Старые Озинки» 

2020– 2021 учебный год 

 

 

Годовая    нагрузка 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

1 2 3 4 Всего: 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 
- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 34 34 
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Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура* 99 68* 68* 68* 303 

 ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

*третий час физической культуры во 2-4 классах реализуется за счет 

внеурочной деятельности 

Недельная нагрузка 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов   

1.Обязательная часть 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

( англ.) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 3 2* 2* 2* 9 
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культура* 

Итого  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной недели 

21 23 23 23 90 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

 

 

*третий час физической культуры во 2-4 классах реализуется за счет внеурочной 

деятельности 

 

 

 3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности обучающихся 

в 1- 4 классах на 2020 – 2021 учебный год 

При разработке плана внеурочной деятельности в начальной школе 

образовательное учреждение опирается на следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

3.Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №3189, (с последующими 

изменениями и дополнениями ); 

4.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ  

«СОШ с. Старые Озинки»   

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она способствует 

расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия, 

обеспечивающие развитие школьника, согласно Концепции духовно-

нравственного 

воспитания российских школьников основной педагогической целью школы 

является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина 

России. 

Главная цель внеурочной деятельности: развитие личности ребенка, 

формирование его социальной компетентности. 

Задачи: 

• создать условия для проявления и развития обучающимся своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций; 

• интегрировать усилия всех субъектов, заинтересованных в воспитании и 

социализации обучающихся; 

• внедрять в практику внеурочной деятельности современные технологии;  

• обеспечит духовно-нравственное развитие воспитание обучающихся, 

становление гражданской идентичности; 

• способствовать приобретению универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется в форме кружков по 
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направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное и спортивно-оздоровительное, в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, предметные олимпиады, соревнования, совместные 

творческие дела на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Общекультурное направление представлено: 

- кружком «Нотка» (хоровой) – 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

- кружком «Рукодельница» для 1-4 классов - 1 час в неделю. Деятельность детей 

направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и 

их художественным оформлением. Тематика занятий помогает обучающимся 

раскрыть роль декоративно-прикладного творчества; развивать образное 

восприятие окружающего пространства и эмоциональную отзывчивость к своим 

работам; воспитывать способность создавать необычные, оригинальные 

произведения на основе коллективного труда с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ученика. 

Программа кружка «Как хорошо уметь читать» способствует развитию 

познавательных способностей учащихся как основы учебной деятельности, 

способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и  удовольствие и 

самовоспитание. 

Социальное направление  

- кружком «Азбука жизни» для 2-4 классов 1 час в неделю. Деятельность детей 

направлена на создание условий для социализации личности, становления 

гражданской идентичности младшего школьника через приобретение ими опыта в 
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практической и социальной деятельности и применение приобретённых знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях.  

А также  реализуется через планируемые мероприятия классных руководителей, а 

также участие в общественной жизни класса и школы. Воспитательная программа 

школы содержит ряд мероприятий социальной направленности, где принимают 

участие обучающиеся каждого класса: операция «Уют» (благоустройство 

классных комнат, оформление классных уголков), операция «Чистодвор», акция 

«Спешите делать добрые дела», акция «Милосердие» (оказание посильной 

помощи инвалидам, престарелым). Духовно-нравственное  направление  

внеурочной  деятельности  имеет  своей  целью обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы и семьи и 

реализуется через традиционные общешкольные внеклассные мероприятия, 

посвящённые, Дню пожилого человека, Дню народного единства, Дню Матери, 

Дню защитника Отечества, Женскому дню, Дню Космонавтики, Дню Победы; 

через классные внеурочные мероприятия, согласно плану воспитательной работы 

классного руководителя и через участие в мероприятиях, проводимых сельским 

клубом. 

Спортивно-оздоровительное направление формирует знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Оно реализуется 

через  спортивную секцию «Мини Футбол» в 1-4 классах, а также  1 час урока 

физической культуры, реализуемый за счет внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 
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Всего 4 часа в 1 классе и 6 часов во 2-4 классах внеурочной деятельности в неделю 

в форме кружков  и спортивных секций при совместном обучении обучающихся 1 

- 4 классов. 

 

 

Приложение к учебному плану 

Внеурочная  деятельность начального   общего образования на 2020 – 2021 

учебный год 

 

 

 

*1 час урока физической культуры, реализуемый за счет   внеурочной 

деятельности 

 
 

Направления деятельности 

Формы реализации 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  

Общеинтеллектуальное Кружок «Рукодельница» 

 

1 1 1 1 

Кружок «Как хорошо 

уметь читать» 

1 1 1 1 

Общекультурное Кружок  «Нотка» 

(хоровой) 

1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция 

«Мини Футбол» 

1 1 1 1 

Физическая культура*  1 1 1 

Социальное «Азбука жизни»  1 1 1 

ИТОГО  4 6 6 6 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование,   

стаж работы на 

педагогических 

должностях  9 лет. 

заместитель 

директора 

школы по УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях   1 год 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

3 Среднее 

специальное 

образование  –  2 

педагогов, высшее 

профессиональное 

образование-1 

педагог, 

1 КК -1  педагог, 

стаж работы  

более 25 лет. 

б/к -2 педагога, 

стаж работы  6(0) 

лет. 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

1 Высшее 

профессиональное 

образование стаж 

работы 1год 
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воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Повышение квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения Стандарта 

Мероприятия: 

1. Педагогические советы, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

8. Изучение педагогами новейшей литературы и информации в сети 

Интернет по применению компьютерного и цифрового оборудования на уроках. 

           9. Проведение и взаимопосещение открытых уроков. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации –профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

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 
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ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы,

 обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 

может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Цель: обеспечение развития обучающихся в соответствии с их 

возрастом и социальной ролью, сохранение их психического, 

соматического и социального благополучия в процессе воспитания и 

обучения. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно- 

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
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обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной  организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

диагностическое (индивидуальная и групповая диагностика), 

коррекционно-развивающее, консультационное, экспертное, методическое. 

 

Направления 

психолого-

педагогической 

работы 

Деятельность педагогов 

Коррекционно-

развивающее 

Организуют индивидуальные и групповые 

коррекционные, развивающие занятия (игры, 

тренинги, практикумы), способствующие 

повышению психологической грамотности и 

культуры обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Диагностическое Проводят групповые и индивидуальные 

диагностики: готовности обучающихся к 

школьному обучению, уровня адаптации 1 класс, 

готовности обучающихся 4 классов при переходе 

в среднее звено. 

Консультационное Проводят консультации с родителями 

(законными представителями) по проблемам 

адаптации (1 класс). Организуют групповые 

беседы, классные часы с обучающимися по 

различным проблемам и вопросам. 
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Экспертное Принимают участие в экспертных 

комиссиях, творческих группах, 

методобъединениях. 

Методическое Определяют алгоритм и систему работы с 

обучающимися низким уровнем готовности к школе. 

Организуют     школьные консилиумы, направленные     

на решение проблем адаптации в 1 классе. 

Разрабатывают рекомендации для участников ОП. 

 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное начальное образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив —это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
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районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Диапазон базовой части труда составляет 70%, 

стимулирующей доли фонда оплаты труда — 30%. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (управляющего совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Старые Озинки» ОМР СО: 

1) проводит экономический расчёт обеспечения требований Стандарта; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности учащихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения; 

Материально-технические и информационные условия реализации 

ООП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса –

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса –

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса  

 Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

1.Условия для организации образовательного процесса 

1. Тип здания (зданий): типовой проект, приспособленное, иное -  типовой 

проект 

2. Количество учебных кабинетов: 14 

                 их общая площадь 849,6 м2 

3. Предельная численность обучающихся в течение года: 320  

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 62  

5. Наличие библиотеки:  имеется 
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6. книжный фонд: 4181  экземпляров 

6.1.  Наличие спортивного зала: имеется 

7.  Наличие спортивной площадки: имеется 

8. Наличие актового зала: нет 

9. Наличие помещений для кружковых занятий (указать): учебные 

кабинеты 

10. Количество мастерских: 0 

11.  Наличие учебного хозяйства: нет 

12. Наличие столовой: имеется 

13. -число посадочных мест: 65 

 

Оснащение учебных (предметных) кабинетов 

Учебные 

кабинеты 

Число 

кабинето

в Компоненты оснащения учебных кабинетов 
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Русский язык и 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 + +  

литература         

Иностранные 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 + + + 

Языки         

Математика 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 + + + 

Информатика 1/1 10/10 1/1 1/1 1/1 + + + 

История и 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 + + + 

обществознание         

География 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 + + + 

Физика 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 + + + 
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Химия, биология 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 + + + 

Кабинет нач. кл. 3/3 3/1 3/1 3/1 3/0 + + + 

Музыка 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 + + + 

Технология 1/1 1/0 1/0 1/0 0/0 + + + 

Физическая 

культура 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 + + + 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

1. Компьютерные классы и комплексы (2020-2021 учебный год): 

Описание 

компьютерного класса 

или 

комплекса(специализац

ия серверов, рабочих 

станций) 

Где 

установлены 

компьютеры 

(кабинет 

информатики, 

предметные 

классы, 

библиотека, 

администраци

я и пр.) 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обуч-

ся на одну 

единицу 

компьютерно

й техники 

Кол-во обуч-

ся на одну 

единицу 

компьютерно

й техники с 

выходом в 

Интернет 

Рабочее место учителя: 

Моноблок IMANGO – 1 

шт. 

Рабочие места 

учащихся: ноутбуки 

AQUARIUS – 6 шт.; 

Компьютер -1 шт. 

Кабинет 

информатики, 

Кабинет 

химии, 

Кабинет 

начальных 

классов, 

Библиотека, 

Учительская, 

Кабинет 

директора 

Всего 14, 

подключенны

х к Интернет 

– 12 

0,19 

(14/62+11) 

0,16 

(12/62+11) 

 

2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

Наименование 

ТСО 

Количество Год выпуска Где установлено 

оборудование 

Музыкальный центр 2 2007 

 

2006 

Кабинет 

английского языка 

Кабинет 
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2012 информатики 

Комната 

школьника 

 

Принтер лазерный 1 2010 Учительская 

компьютер 9 2005-2006 – 3 шт. 

2005 – 1 шт. 

 

2005 – 1 шт. 

 

2005 – 1 шт. 

2004 – 1 шт. 

2004 – 1 шт. 

2004 – 1 шт 

Кабинет информатики 

Кабинет химии и  

биологии 

Кабинет истории и 

обществознания 

Кабинет географии 

Кабинет директора 

Учительская 

Библиотека 

 

Ноутбук 6 2011 Кабинет 

информатики 

Моноблок 1 

1 

2013 

2013 

Кабинет 

информатики 

Кабинет 

начальных классов 

Мультимедийный 

проектор 

3 2010 – 1 шт. 

 

2011 – 1 шт. 

 

2011 – 1 шт. 

Кабинет биологии и 

химии 

Кабинет истории и 

обществознания 

Кабинет информатики 

МФУ – лазерный 

МФУ - лазерный 

1 

1 

2009 

2014 

Кабинет директора 

Кабинет информатики 

сканер 1 2007 Учительская 

Телевизор 1 2007 Комната школьника 

Проигрыватель 1 1990 Кабинет русского 

языка и литературы 

Колонки 3 2005 г. – 1 шт 

2012 г. – 1 шт. 

2011 г. – 1 шт. 

Кабинет химии и 

биологии 

Кабинет истории 

Кабинет географии 

 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 
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На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый 

минимум мультимедийного оборудования, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и дидактического материала. В 

достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. 

Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-

воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны 

труда.  

 

 Информационно методические условия реализации ФГОС. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением нформационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные    ресурсы    на    сменных    оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно 

отвечатьсовременным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), 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 учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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- 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 проектную и учебно-исследовательскую 

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; 

- 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); 

- проектирования и конструирования, 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 и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- 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); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-,видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
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монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

электронные журналы и дневники, где размещаются домашние 

задания(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта 

и др.); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мульти-медиа-коллекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса–

обоснованиеиспользования списка учебников для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.). 

2. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организациив 

соответствие с профессиональным 

стандартом. 

3. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО. 

4. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований 

к минимальной  оснащенности 

учебного процесса. 

5 Корректировка ООП (учебного 

плана, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

годового календарного учебного 

графика). 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало учебного 

года 
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II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Январь ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

изменения 

условий работы и 

нагрузки 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

Август ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Начало учебного 

года 
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3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

 

 

образовательной 

организации в связи с реализацией 

ФГОС 

ООО 

Август, январь 

Ежегодно 

Сентябрь/январь 

 

 

 

По мере 

необходимости 
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V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП НОО 

4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО. 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Май (Ежегодно) 

 

 

 

 

Июнь, ежегодно 

 

 

 

В системе 
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VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. 1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

2. 2. Обеспечение соответствия 

материально технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

3. 3. Обеспечение соответствия 

санитарно -гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

4. 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, 

5. нормам охраны труда работников 

6. образовательной организации 

7. 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

8. оначального общего образования 

9. 6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно - информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

7.Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным   

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

В течение года 

 

 

Сроки реализации 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 
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	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Край, в котором ты живешь.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Музыка вечера.
	Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
	Музыкальные портреты.
	Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
	Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
	Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Музыка в цирке.
	Опера - сказка.
	Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.
	Содержание  программы  предмета «Музыка» 2  класс.
	Содержание  программы  предмета «Музыка» 3  класс.
	Содержание  программы  предмета «Музыка» 4  класс.
	Оркестр русских народных инструментов.
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
	Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
	1 класс (33 часа)
	Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов).
	2 класс (34 часа)

	3 класс (34 часа)
	4 класс (34 часа)
	Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в начальной школе.
	Основные направления работы в период адаптации в школе.
	1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей развития ребёнка.
	2. Развивающая психологическая  и педагогическая работа.
	3. Консультативная работа с педагогами  и родителями.
	4. Методическая работа.
	5. Психопрофилактика и психокоррекция.
	Основные этапы психолого-педагогического сопровождения.
	I. Поступление ребёнка в школу.
	1. Проведение групповых (родительское собрание) и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников.
	2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников.
	II. Первичная адаптация детей в школе.
	1. Консультативная и просветительская работа с родителями первоклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
	2. Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системы требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
	3. Организация методической  работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявленных в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
	4. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Система занятий с фиксированной мини-группой школьников.
	5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
	III. Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации.
	1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление группы школьников, испытывающих трудности в школьном обучении, общении с педагогами и сверстниками, самочувствии.
	2.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
	3.  Просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и общения с отдельными учениками и детьми данного возраста в целом.
	4.  Организация психокоррекционной работы и педагогической помощи  детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учётом данных психодиагностики.
	5.  Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведённой в течение полугодия и года в целом работы.
	Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников
	3. Организационный раздел.
	Нормативно-правовая основа Учебного плана.
	3.2. План внеурочной деятельности.
	1. Тип здания (зданий): типовой проект, приспособленное, иное -  типовой проект
	2. Количество учебных кабинетов: 14
	их общая площадь 849,6 м2

	3. Предельная численность обучающихся в течение года: 320
	4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 62
	5. Наличие библиотеки:  имеется
	6. книжный фонд: 4181  экземпляров
	6.1.  Наличие спортивного зала: имеется
	7.  Наличие спортивной площадки: имеется

	8. Наличие актового зала: нет
	9. Наличие помещений для кружковых занятий (указать): учебные кабинеты
	10. Количество мастерских: 0
	11.  Наличие учебного хозяйства: нет
	12. Наличие столовой: имеется
	13. -число посадочных мест: 65
	Оснащение учебных (предметных) кабинетов

	Технические средства обеспечения образовательного процесса:
	1. Компьютерные классы и комплексы (2020-2021 учебный год):
	2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):





