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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Сергиевская ООШ»   базируется на образовательной линии «Школа 

России» . 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании". Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МО РФ №373 от 6 октября 2009, зарегистрирован 

Минюст №17785 от 22.12.2009); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373; 

 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
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учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

для ОУ по УМК «Школа России» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373); на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения  с учётом возможностей учебно – 

методического комплекта «Школа России». 

 

Программа определяет содержание и организацию учебной 

деятельности при получении начального общего образования, где 

обучаются дети 6,5 -11лет, проживающие в основном на участке, 

закрепленном за МБОУ «Сергиевская ООШ». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Сергиевская ООШ» формировалась с учётом особенностей 

начального общего образования и характерных особенностей младшего 

школьного возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

 

Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с: 



 5 

• центральными психологическими новообразованиями, 

формируемыми 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); 

• развитием целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Программа начального общего образования в МБОУ  «Сергиевская 

ООШ» направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени 

МБОУ «Сергиевская ООШ»  состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного 

процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребёнка; 

в)   целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ 

учебной деятельности как личностного новообразования. 

 

Настоящая образовательная программа ставит перед МБОУ 

«Сергиевская ООШ»   задачи, связанные с изменениями образовательного 

пространства, что создаёт возможность полностью реализовать требования 

ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной 

деятельности в целях достижения планируемых образовательных 

результатов на ступени начального общего образования. 
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2. Повысить эффективность информационной образовательной 

среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, 

экспертизу и систематизацию электронных материалов для учебных 

предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями 

начальной школы Интернет-технологий, создание и работу сайтов класса и 

личных сайтов педагогов, диссеминацию опыта через сеть Интернет, 

создание электронного мониторинга образовательных достижений младших 

школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, 

социальных проектов и акций для учащихся начальной школы, 

способствующую приобретению значимого социального опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, 

оборудовать кабинеты начальной школы интерактивными досками. 

5. Создать систему научно-методической поддержки и 

сопровождения процесса реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

6. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения 

одарённых детей и младших школьников, испытывающих затруднения в 

учении и самореализации. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России». 

Выбор определён на основе следующих предпосылок: 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно- 

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к её структуре и содержанию, 

отражённые в ФГОС. 

• Методологической основой комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи учебники позволяют включить 

детей в деятельность, строить процесс обучения как двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников, 

- обучение как цель - получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

• УМК «Школа России» прошёл государственно-общественную 

экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС 

НОО. 

В МБОУ «Сергиевская  ООШ в целях формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах организуется внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 



 7 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

школе организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно- нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное; в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования и др. 

В МБОУ «Сергиевская ООШ»  созданы условия для реализации данной 

образовательной программы: кабинеты начальной школы отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой 

техникой.Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Проведено лицензирование медицинского кабинета.  

По динамичной модели реализуется проектная деятельность младших 

школьников в соответствии с ООП НОО. 

Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно 

высокий профессиональный уровень.  

 Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ  «Сергиевская ООШ оговаривает и условия приёма учащихся в 

данное образовательное учреждение. Приём осуществляется на основе 

заявлений от родителей (законных представителей) детей, достигших 6,5-

летнего возраста, проживающих по закреплённым  участкам. Оптимальный 

возраст начала школьного обучения – 7 лет.    

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

К числу планируемых образовательных результатов  основная 

образовательная программа начального общего образования   МБОУ  

«Сергиевская ООШ» относит: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Сергиевская ООШ»  предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            

 Компетентному человеку присущ творческий подход к решению 

любых встающих перед ним задач, при котором он может быть независимым 

от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе 

собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не 

быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста.     

   Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, 

ответственное) действие, 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению, 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

    К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  

младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь 

социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении 

времени по часам в часах и минутах, определении времени события, 

последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с 

друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, 

совместного музицирования, коллективного чтения и постановки 

театрализованных представлений, посещения художественных выставок, 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе 

художественной литературы для чтения, чтении и понимании 

художественного текста; подборе музыкальных произведений для 

прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных 

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и 

пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем 

мире — определении подходящего способа получения ответа 

(самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в 

разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке 

территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении 
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несложных конструкций из разных материалов для решения собственных 

задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться 

инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением 

технических средств); 

  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, 

закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы 

начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, 

жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях 

бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной 

работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют 

следующие ключевые компетентности, которые должны быть 

сформированы к концу обучения в начальной школе: 

 1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений 

не хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий 

способ действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в 

литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, 

в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

 2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, 

пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в 

них существенное по отношению к предстоящей задаче; 
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 способность воспринимать художественные произведения 

(литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в 

разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

 3. В отношении владения информацией (информационная 

компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный 

текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными 

способами, составлять простейший план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно 

объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления 

общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по 

результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и 

диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о 

природных и социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, 

инструментов и технических устройств в соответствии с их 

назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала. 

 4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) 

компетентность): 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей 

предметной работы и полученный результат, сознательно 

контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 

склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если 

эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы; 
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 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 

способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать 

задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение 

действия известным им способом, определять объем таких заданий, 

способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или 

иного задания в рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для 

проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по 

критериям, выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

     

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и 

ключевых  компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  

школьника. Личностные результаты  освоения ООП  начального общего  

образования   отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 истории и культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

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. 

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» 

 

Чтение. Работа с текстом 

 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 

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: 
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• 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; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию/ 

Русский язык. Родной язык (русский). 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
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грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с  

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 
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выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающиепредотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

  Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
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читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
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структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
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создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

Иностранный язык (английский язык). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
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• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных и немецких странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 
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начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
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площади, времени), объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
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· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Окружающий мир 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носятелях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 
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ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 



 33 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 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: 
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• 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 томчисле и современных 

электронных;  

оценивать и соотносить содержание и музыкальныйязык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать,, воспринимать,, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
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условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

Технология 
 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
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профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
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развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
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(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

 

ОСН0ВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

4 класс 

 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций у 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России 
и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 
курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 
(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом 
для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 
нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 
культурную, социальную, этническую, религиозную сложность страны и 
современного мира. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 
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которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 
образовательных воз можностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 
модулей«Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 
ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 
начальное представление о религиозных культурах и светской этике 
посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель  воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания 

всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литература и др.) 

• ориентация учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков 

• единых требований к результатам освоения содержания курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и культурных традиций. 

Сама национальная духовность с многообразия и глубины её 

составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала, могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными,. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

* знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

* развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

* обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школ и формирование у 

них ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
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* развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе о и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномен мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально- государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей 

входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

* понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

* формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур и светской этики; 

* формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям; 
* знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России; 
* укрепление средствами образования преемственности поколений на 
основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

I. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 . ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 . обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС являются: 

1. Оценка образовательных достижений обучающихся (основным 

объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса); 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (основным объектом оценки, её содержательной 

и критериальной базой здесь выступают планируемые результаты 

освоения ООП, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
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планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

 . «неудовлетворительно» – оценка, свидетельствующая о том, что ученик 

не овладел опорной системой знаний и учебными действиями в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале учебного курса (правильное выполнение менее 50% заданий 

базового уровня); 

 . «удовлетворительно» – оценка, свидетельствующая об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале учебного курса (правильное выполнение не менее 50% заданий 

базового ровня); 

 . «хорошо» – оценка, свидетельствующая о том, что ученик овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале 

учебного курса и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета (правильное выполнение не менее 65% заданий базового ровня); 

 . «отлично» — оценка, свидетельствующая о том, что ученик овладел 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале учебного курса на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями (правильное 

выполнение не менее 65% заданий базового ровня и 50% заданий  

повышенного уровня). 

В течение 1 класса и первого полугодия 2 класса обучение 

осуществляется без балльного оценивания. В 1 классе проводится 

педагогическая диагностика по методике Л.Е. Журовой: 

 . готовности к школьному обучению (сентябрь); 

 . успешности обучения в 1 классе (декабрь, май). 

Особенностью является не балльная оценка (отметка), а определение 

уровня: высокий, средний, низкий. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
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итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах (мониторинговых 

исследований) допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные, 

метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений 

Классные журналы, 

дневники 

Справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля 

Портфель 

достижений  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя,) 

Портфель достижений  

Характеристика выпускника 

Способ 

(процедуры) 

Тематические 

контрольные 

работы, тестовый 

контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-

поискового 

характера; 

Итоговые работы по 

предметам; 

Итоговые 

контрольные работы 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  

Форма 

представлени

я 

результатов 

Персонифицированн

ая балльная оценка 

Персонифицированная/неперсонифиц

иро-ванная качественная оценка 

Границы 

применения 

(сфера 

использован

ия 

Оценка качества 

освоения ООП НОО 

на разных этапах 

для корректировки 

изучаемого 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования, 

проводимые для принятия 

управленческих решений при 

проектировании и реализации 
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результатов) содержания, выбора 

форм и методов 

обучения. 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательного 

учреждения и 

педагогических 

кадров при 

аккредитации ОУ, 

анализе работы ОУ, 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Информирование 

родителей о степени 

освоения ООП НОО. 

региональных программ развития, 

программ поддержки 

образовательного процесса, иных 

программ. 

Возрастно-психологическое 

консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов 

(администрации) при согласии 

родителей (законных представителей) 

на оценку индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная 

поддержка 

 

Обязательные формы и методы оценки: 

- Текущий контроль: устный ответ, письменная самостоятельная работа, 

диктант, контрольное списывание, тестовые задания, 

графическая работа, изложение, доклад, творческая 

работа. 

- Четвертная оценка: по итогам текущего контроля с учётом результатов 

контрольных работ за четверть или тематических 

контрольных (проверочных) работ, проводимых 

течение четверти. 

- Итоговый контроль: итоговые работы по всем предметам. 

- Промежуточная аттестация: контрольные работы по русскому языку и 

математике, на межпредметной основе. 

Иные формы учета достижений: 

- Урочная деятельность: анализ динамики текущей успеваемости; 

- Внеурочная деятельность: результативность участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, активность в проектах и 

программах внеурочной деятельности, творческие 

работы 

- Результаты психолого-педагогических исследований 

 

II. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные результаты» планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО, а также в разделе 
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«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

 . самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 . смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 . морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 . сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 . сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 . сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 
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 . сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 . знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в следующих формах: 

1). Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о личностных 

результатах. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

2). Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося, осуществляемая в ходе текущей оценки. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 . характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 . определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 . систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о личностных 
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результатах 

3). Оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Критерии, процедуры оценки и инструментарий определён в 

соответствии с формой оценки личностный результатов. 

 

 

 

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных 

действий 

Личностные УУД 1 класс 4 класс 

Самоопре-

деление 

внутренняя 

позиция 

учащегося 

Беседа о школе 

(модифици-рованный 

вариант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Определение 

сформированности 

«Внутренней позиции 

школьника» 

самооценка Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников 

вариант) 

 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

 

Методика «10 Я» М. 

Кун  

Методика «Хороший 

ученик» 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообра-

зование 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и ее ведущие 

мотивы 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин Д.Б., 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

Опросник мотивации  

Анкета «Оценка уровня 
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Венгер А.Л.) 

Анкета «Оценка 

уровня школьной 

мотивации» Н.Г. 

Лускановой  

школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

Ориентация 

на 

моральные 

нормы и их 

выполнение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

 

Разбитая чашка 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

 

Опросник Е.Кургановой 

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) (координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

 

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделе «Метапредметные результаты» 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО, в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограмм «Чтение. Работа с информацией», «Программа 

формирования ИКТ-компетентности». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 . способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 
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вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 . умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 . умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 . способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 . умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах, 

предполагающих разные процедуры: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Форма оценки в таком случае – специализированные задания (как 

самостоятельные, так и подобранные к одному тексту).  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко используется для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. Учебники, рабочие 
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тетради содержат систему таких заданий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 
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простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 

Разнообразные приёмы контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по 

данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие Ученик не контролирует Ученик не умеет обнаружить и 
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контроля учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольног

о внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 
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Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективна

я оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическа

я оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическа

я оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическа

я оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 
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3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. Поэтому эти предметы выносятся 

на промежуточную аттестацию. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

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

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

процедур: 

 . текущий контроль, осуществляемый на каждом уроке; 
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 . итоговые работы по всем предметам, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний; 

 . промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов, проводимая в форме 

итоговых контрольных работ по русскому языку и математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Инструментарий оценки предметных результатов заложен в учебно-

методических комплектах. Содержание всех учебников «Начальной школы 

XXI века» и других предметных линий сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной 

сложности (в учебниках и рабочих тетрадях). 

Кроме того, комплект включает в себя и отдельные сборники 

проверочных и контрольных работ по учебным предметам и классам, 

сборник контрольных работ на основе единого текста.  

 . 1-4кл. Волкова С.И. Проверочные работы (математика) 

 . 1-4кл.Канакина В.П. Проверочные  работы (русский язык)  

 . 1-4кл. Кутявина С.Е. Контрольные работы (литературное чтение)   

 . 1-4кл. Плещаков В.В. Проверочные тестовые работы (окружающий мир)  

 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

 

III. Портфель достижений как инструмент оценки  

динамики индивидуальных образовательных достижений  

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя 

или образовательного учреждения, эффективность системы образования в 

целом. 

Для оценки динамики образовательных достижений обучающихся 

начальных классов вводится Портфель достижений, который представляет 

собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является способом организации текущей системы 

оценки. В состав Портфеля достижений включаются результаты, 
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достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, специальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Содержание Портфеля достижений: 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися дополнительных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Такого 

рода работами являются: 

 . по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 . по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 . по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и·т.п.; 

 . по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 . по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 . по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 
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упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Формы оценочных листов, листов наблюдений, форма преставления 

результатов выполнения учебных проверочных работ должны быть едины 

для всех обучающихся параллели.  

Порядок оформления, ведения и обновления, а также анализ и оценка 

отдельных составляющих Портфеля достижений регламентируется 

Положением о Портфеле достижений ученика начальной школы. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

 . сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

 . сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 . индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

 

 

IV. Итоговая оценка достижения результатов ученика начальных 

классов, выпускника начальной школы и её использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся начальных классов 

проводится в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 
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 индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования в следующем классе. 

На ступени начального общего образования особое значение усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 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. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся (для 2-4-х 

классов), отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговых контрольных работ по русскому языку и математике и 

комплексной работы на межпредметной основе; 

результаты итоговых работ (для 1-4-х классов), характеризующие 

уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий 

в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. Итоговые работы проводятся по 

всем предметам учебного плана в конце учебного года, в первых классах не 

позднее 25 апреля. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО являются основанием 

для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы, обучающегося по 

ФГОС, формируется на основе накопительной оценки, зафиксированной в 

Портфеле достижений по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе. На основании этих оценок делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, и результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Образовательное учреждение информирует управление образования 

администрации МО «Икрянинский район»в установленной регламентом 
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форме: 

 . о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 . о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

 

V. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

 . результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 . условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 . особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальных классов образовательного учреждения. 

В силу того, что для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа формирования УУД у обучающихся на ступени ННО  

Универсальные  общие способы действия (ключевые  

компетентности) – средства, которыми должен обладать человек по 

включению в современные  процессы, а также в специфические  

человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, 

определяющие «лицо»  современного  мира и современной  экономики.  В 

программе содержатся следующие разделы: 

1.Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования; ( см  раздел« Пояснительную 

записку») 

2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; ( см. раздел  «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования» 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся, 

инструмент и форма оценки. 

3.1.Компетентность в решении  проблем (задач) - познавательные УУД. 
3.2. Учебная (образовательная) компетентность  (регулятивные УУД) 
3.3.  Информационная  компетентность  (познавательные УУД) 

3.4. Коммуникативная  компетентность ( коммуникатавные УУД) 

3.5.Компетентность взаимодействия ( коммуникатимвные УУД) 

Ключевые  

компетентности 

Умения Инструмент Форма (вид)  

оценки 

 

1.Познавательные 

УУД 

.Компетентность 

 в решении   

проблем (задач) 

 

 умение видеть 

сильные и 

слабые стороны 

результата, 

своей 

деятельности, 

 умение 

получать 

дополнительные 

данные, 

выбирать метод 

для решения, 

 умение 

уточнить 

Учебные и 

проектные 

(межпредметные

, 

разновозрастные  

задачи); 

 

 

Коллективное  

решение в 

малой группе, 

публичное  

представлени

е результатов 

работы, 

экспертная  

оценка 

действий 

каждого 

члена группы 

с помощью 

эксперта. 
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формулировку 

задачи, 

 умение 

выдвигать и 

проверять 

гипотезы, 

 переносить 

взаимосвязи и 

закономерности 

на задачи с 

аналогичными 

условием, 

 умение выявить 

и использовать 

аналогии, 

 оценить продукт 

деятельности на 

основе 

критериев, 

 сформулировать 

вывод о 

соответствии 

полученного 

продукта 

замыслу, 

 сравнивать 

характеристики 

запланированно

го и 

полученного 

продукта, 

 выполнять по 

алгоритму 

текущий 

контроль и 

оценку своей 

деятельности, 

 умение 

планировать 

решения задачи, 

определять 

ресурсы, 

 

 

2. Регулятивные  умение Проектные Решение 
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УУД 

 Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

подбирать 

необходимые 

задания для 

ликвидации 

проблем в 

обучении 

 умение 

осуществлять 

свободный выбор 

продукта 

предъявляемого 

«на оценку» 

учителю, классу 

 умение назначать 

самостоятельно 

критерии для 

оценивания 

 умение 

оценивать свою 

работу по 

заданным 

критериям 

 умение находить 

образцы для 

проверки работы, 

сопоставлять 

свою работу с 

образцом  

 умение 

определять для 

себя сложность 

задания 

(осуществлять 

адекватный 

выбор) 

 умение видеть 

(определять) 

ошибкоопасные 

места 

(возможные 

ошибки) при 

решении 

практической 

задачи 

задачи, проекты, 

трехуровневые 

задачи 

задач и их 

оценка 
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 умение 

определять объем 

заданий, 

необходимых для 

решения 

проблемных зон 

в обучении 

 умение 

осуществлять 

простейшее 

планирование 

своей 

деятельности 

 сознательный 

выбор заданий 

разного уровня 

трудности, 

материала для 

тренировки и 

подготовки 

творческих работ 

 определение 

причин своих и 

чужих ошибок и 

подбор из 

предложенных 

заданий тех, с 

помощью 

которых можно 

ликвидировать 

выявленные 

ошибки 

 высказывание 

предположений о 

неизвестном, 

предложение 

способа проверки 

свои гипотез, 

инициирование 

поиска и пробы 

известных 

(неизвестных) 

способов 

действий 
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 оценивание 

задачи 

(ситуации) как 

подходящей под 

данный способ 

действия или 

выходящий за 

границы способа 

 умение 

определять 

границы 

собственного 

знания/незнания 

 

3.Информационна

я  компетентность 

Познавательные 

УУД 

 правильное 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданной 

инструкцией 

 нахождение в 

справочниках, 

словарях и 

поисковых 

компьютерных 

системах ответ 

на 

интересующий 

вопрос 

 чтение 

простейших 

графиков, 

диаграмм и 

таблиц, 

содержащие 

информацию об 

объектах и 

процессах 

 представление 

результатов 

данных в виде 

простейших 

диаграмм и 

таблиц 

Проектные 

задачи, проекты, 

трехуровневые 

задачи 

Решение 

задач и их 

оценка 
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 использование 

сравнения для 

установления 

общих и 

специфических 

свойств 

объектов, 

высказывание 

суждений по 

результатам 

сравнения 

 умение 

классифицирова

ть объекты на 

основе 

заданного (или 

назначенного) 

параметра 

 устное описание 

объекта 

наблюдения 

 умение 

рассказывать 

несложный 

текст по плану 

 составление 

простейшего 

плана 

несложного 

текста для 

пересказа 

 определение 

главной мысли 

текста, 

нахождение в 

тексте 

незнакомых 

слов, 

определение их 

значения 

разными 

способами 

 правильное, 

осознанное 
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чтение (про 

себя) простого 

научно-

популярного 

текста 

(независимо от 

скорости) 

 умение 

формулировать 

прямые выводы, 

заключения на 

основе фактов, 

имеющихся в 

сообщении 

(тексте) 

 умение 

интерпретирова

ть и обобщать 

информацию 

сообщений 

 различение 

точек зрения, 

выраженных в 

тексте 

 вычитывание 

информации из 

текста, различая 

описания 

фактов и 

явлений и их 

объяснение 

 умение 

выделять из 

предоставленно

й информации 

ту, которая 

необходима для 

решения 

поставленной 

задачи 

 умение 

находить в 

сообщении 

информацию, 
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заданную в 

явном или 

неявном виде 

 умение 

выбирать 

способы 

получения 

информации 

умение 

планировать 

поиск 

информации, 

формулировать 

поисковые задачи 

4. 

Коммуникативная  

компетентность 

 

 умение 

понимать 

позиции разных 

участников 

коммуникации и 

продолжать их 

логику 

мышления 

 умение 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

с другими 

участниками 

исследования ( в 

том числе 

пробы общения 

в сети 

Интернет) 

 умение 

презентировать 

свои 

достижения 

(превращать 

результат своей 

работы в 

продукт, 

предназначенны

й для других) 

 владение 

Организация 

группового 

взаимодействия, 

устных и 

письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

Публичное  

предъявление  

результатов, 

экспертная 

оценка 

взрослых и 

школьников 
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способами 

внутригруппово

го и 

межгруппового 

взаимодействия 

при решение 

учебно-

практических 

задач 

 умение вести и 

участвовать в 

дискуссии 

 умение 

проводить 

интервью 

 умение 

выступать с 

мультимедиа 

сопровождение

м 

 создание текста-

рассуждения, 

обосновывающе

го свою 

гипотезу или 

вывод из опыта 

 создание текста-

описание 

проведенных 

наблюдений и 

опытов 

 формулировани

е собственного 

мнения в 

понятной для 

собеседника и 

аудитории 

форме 

 умение 

создавать 

объекты со 

ссылками и 

иллюстрациями, 

графические 
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схемы, планы, 

видео и 

аудиозаписи 

 умение 

создавать 

сообщения 

различной 

природы 

(устные, 

письменные 

тексты) 

5.Компетентность 

взаимодействия 

 

 умение 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

работе, в том 

числе и в 

ситуации 

конфликта и 

столкновения 

интересов 

 умение 

инициировать и 

осуществлять 

сотрудничество 

со сверстниками 

 умение 

инициировать и 

осуществлять 

сотрудничество 

со взрослым 

(учителем) 

 учет и 

координация 

различных 

мнений в 

общении и 

сотрудничестве 

 проявление 

интереса к 

различным 

точкам зрения 

Организация 

группового и 

межгруппового  

взаимодействия 

в учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

Экспертные 

суждения  и 

оценка 
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 учет или 

использование 

другого мнения 

отличного от 

своего. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 
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приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе, основной школе" представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структур-ная 

сформированность 

учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

Осознанность и 

критичность учебных 
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действия последовательности и 

оснований действий 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково_символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы отдельных учебных предметов и курсов начальной школы 

основаны на Требованиях к результатам освоения ООП НОО ФГОС 

начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Приведённые программы наряду с планируемыми результатами и 

программой формирования УУД служат основой для разработки рабочих 

программ учителями начальных классов, учителями-предметниками, 

работающими в начальной школе. Рабочие программы составляются и 

утверждаются в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин общеобразовательного учреждения 

(утверждено приказом директора МБОУ «Сергиевская ООШ». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов составлены на основе 

примерных программ по учебным предметам, подготовленных в рамках 

проекта «Разработка¸ апробация и внедрение ФГОС общего образования 

второго поколения». 

Название предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

Автор программы Вид 

программы 

Примечание 

Русский язык 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

«Обучение грамоте» 

базовая 

Система 

учебников 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

Иванов С.В. «Русский 

язык» 

базовая 

Литературное чтение Ефросинина Л.А. базовая 

Математика Рудницкая В.Н. базовая 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. базовая 

Технология Лутцева Е.А. базовая 

Иностранный язык 

(английский) 

КузовлевВ.П., 

Перегудова Э.Ш. 

базовая 

Единые 

предметные 

линии в 

начальном и 

среднем звене 

Музыка 
Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

базовая 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова 

Л.Г.,Ермолинская Е.А. 

базовая 

Физическая культура Лях В.И. базовая 

ОРКСЭ    

Русский язык 
Канакина 

В.П.,Горецкий В.Г. 

базовая Система 

учебников 

«Школа 

России» 
Литературное чтение 

Климанова 

Л.Ф.,Горецкий В.Г. 

базовая 

Математика 
Моро М.И.,Волкова 

С.И. 

базовая 

Окружающий мир Плешаков А.А. базовая 
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Иностранный язык 

(английский) 

Кузовлев 

В.П.,Перегудова Э.Ш. 

базовая Единые 

предметные 

линии в 

начальном и 

среднем звене 

Технология Лутцева Е.А. базовая 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. базовая 

Музыка 
Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

базовая 

                                                   

Физическая культура 

Лях В.И. базовая 

  базовая  

 

В случае изменения программ по некоторым предметам в одном классе 

или целой параллели (в связи с экспериментальной деятельностью, 

апробацией новых программ, дифференциацией обучения и пр.) изменения в 

ООП НОО вносятся в порядке дополнения с сохранением процедуры 

согласования и утверждения. 

Программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

 пояснительная записка;  

 общая характеристика предмета; 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

 место учебного предмета в учебном плане; 

 содержание программ, включающее перечень изучаемого учебного 

материала и количество часов, отводимых на изучение тем, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 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 обязательные требования, 

предъявляемые к учащимся
1
; 

 планируемые результаты освоения программы (изучения всего курса в 

период обучения в начальной школе, а также промежуточные по классам). 

В приложениях приведено тематическое планирование для 1 класса по 

предметам (особенностью является указание характеристики деятельности 

ученика в соответствии со спецификой предмета). Дополнительные 

методические и дидактические материалы для составления рабочих 

программ по учебным предметам имеются: в авторских программах, в 

примерных программах по учебным предметам, методических пособиях для 

учителя. 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению 

преподавания предметов приведены в сборнике примерных программ по 

                                                           
1 

В планируемых результатах отражены в разделе «Ученик получит возможность научиться» и также 

выделены курсивом. 
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учебным предметам
2
.
 
В соответствии с этапами введения ФГОС на начальной 

ступени образования будет осуществлено поэтапное оборудование учебных 

кабинетов начальных классов в соответствии с Перечнем обязательного 

оборудования, необходимого для реализации общеобразовательных 

программ на базовом и профильном уровне по предметам инвариантной 

части учебного плана в школах, «Требованиями к условиям» ФГОС НОО, 

федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986). 

 

Предметная область «Филология» 

Обучение грамоте 

1 класс 

Пояснительная записка 

Курс «Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения 

грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе 

обучения грамоте начинается реализация положений системно-

деятельностного подхода — основы ФГОС НОО: 

 . учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

 . учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с 

детьми для решения целей образования и воспитания; 

 . обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на 

свойственные первоклассникам возрастные особенности мышления и 

деятельности: 

 . переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

 . переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к 

деятельности учебной. 

Общая характеристика учебного предмета. При обучении грамоте 

первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области родного 

языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших 

областей познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, 

как первой ступени изучения русского языка, начинается знакомство с этой 

областью. А тексты, которые читают первоклассники на уроках, существенно 

расширяют их запас знаний и представлений об окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. Обучение грамоте в 

первом полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 4 часа в 

неделю и «Литературное чтение» — 4 часов в неделю, в третьей четверти 

                                                           
2 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч., 4-е изд., перераб – М.: 

Просвещение, 2010. – 400 с. 
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обучение грамоте осуществляется за счет часов предмета «Литературное 

чтение» — 4 часа в неделю. Родной язык (русский) и Литературное чтение на 

родном языке по 0, 5 часов. 

Всего на обучение грамоте отводится не менее 184 часов. Данные часы 

складываются из 144 часов 1-го полугодия (16 недель по 9 часов – часы 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»), 40 часов предмета 

«Литературное чтение» (10 недель третьей четверти по 4 часа) и при 

необходимости 30 часов предмета «Русский язык» (6 недель третьей четверти 

по 5 часов)
3
.  

Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения 

позволяют завершить знакомство с буквами к концу первого полугодия 

(«Букварь», ч. 1)
4
. После окончания этого периода начинается отработка 

навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким образом, курс обучения грамоте 

завершается после прохождения второй части «Букваря». Пропедевтика 

литературного образования и дальнейшая работа над навыком чтения 

продолжается по учебнику «Литературное чтение»
5
. Введение в 

систематический курс русского языка, направленное на лингвистическое 

образование и речевое развитие первоклассников продолжается в курсе 

«Русский язык», к которому учащиеся приступают по завершению первой 

части «Букваря».  

Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике 

обучения по нему, включает в себя избыточное количество игровых 

упражнений и дидактических игр. Наличие в учебнике «Букварь», прописях 

и в тетради «Учусь писать и читать» большого количества заданий для 

дифференцированной работы позволяет осуществлять дополнительную 

коррекционно-развивающую работу как во время уроков, так и во 

внеурочное время.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Основным 

ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является 

его направленность на формирование у первоклассников умения учиться
6
. 

Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период 

обучения грамоте у первоклассников должны быть сформированы: 

достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и 

контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на 

поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и 

инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение оценить 

правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к 

школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является 

направленность обучения на понимание первоклассниками того, что язык 

                                                           
3 
В этом случае часы программы «Русский язык» будут сокращены, о чем указано в программе. 

4
 В классах с недостаточным уровнем готовности детей к школе или с высоким уровнем готовности этот 

период может быть продлен или сокращен по усмотрению учителя.  
5
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение, 1 класс. 

6
 Содержание работы по формированию учебной деятельности раскрывается в подразделе «УУД». 
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представляет собой основное средство человеческого общения. Обучение 

грамоте как первая ступень изучения русского языка направлено на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

первоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется 

формированию наглядно-образного и логического мышления учащихся. Это 

происходит благодаря тому месту, которое занимает в курсе моделирование 

звукового состава слова, моделирование состава предложения. Все 

предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или уже 

представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения 

самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся 

новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления к логическому. В то же время 

самостоятельное построение моделей дает возможность формировать у 

первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль и 

самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за 

этим и умение самостоятельно оценивать правильность или неправильность 

каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте 

первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, 

искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою 

точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными действиями 

и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, 

являющихся обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это 

делает процесс обучения интересным и увлекательным для детей, 

обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к школьному обучению.  

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является 

его личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что 

каждая учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть 

первоклассников овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе 

с учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а 

учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же 

учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает в себя 

материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не 

умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих 

учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к 

формированию личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, 

что также является одним из важнейших требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой 

установкой является направленность работы не только на отработку 

технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет 

заложить основы будущей читательской компетентности.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты. В процессе 

обучения грамоте закладываются основы формирования важнейших сторон 

личности младшего школьника: 

 . любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 . способность к организации собственной деятельности;  

 . доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться 

позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных 

результатов, как:  

 . развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 . принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, 

которые не имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное 

обдумывание, размышление, умение четко сформулировать свою точку 

зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким образом, 

реализуются такие требования ФГОС к личностным результатам, как: 

 . формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 . развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность 

углубленно заниматься формированием таких метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, как: 

 . овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 . освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 . формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 . формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 . освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 .  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 . использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 . овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
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 . 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;  

Обучение грамоте — только первый этап работы над достижением 

данных метапредметных результатов. В полном объеме они могут быть 

достигнуты только к окончанию начальной школы совместными усилиями 

всех учебных предметов.  

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы 

(подраздел «Содержание курса»). 

Планируемые результаты основной образовательной программы 

обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП и представлены в 

подразделе «Содержание курса. Планируемые результаты». 

 

Содержание курса «Обучение грамоте» 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

 . моделировать состав предложения;  

 . корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 . выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению;  

 . контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. 

Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 
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Универсальные учебные действия: 

 . моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков;  

 . сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками;  

 . классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие 

согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов 

и месту ударения; 

 . анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать 

слова, соответствующие заданной модели;  

 . обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 . осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

 . контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания;  

 . находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового 

анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука; 

 . объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 . соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 . обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

 . соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями 

картинок; 

 . дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство;  

 . классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 . структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

 . находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука 

буквой;  

 . объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение  
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Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный 

способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: 

чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание 

предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению 

при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 . применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых 

слогов;  

 . сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 . осознавать смысл прочитанного;  

 . находить содержащуюся в тексте информацию;  

 . определять основную мысль прочитанного произведения;  

 . обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 . аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 . формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте;  

 . интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и 

неявном виде; 

 . использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в 

зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная 

линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте 

героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, 

рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 . осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 . понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  
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 . определять основную мысль текста;  

 . различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, 

имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при списывании.  

Универсальные учебные действия: 

 . анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала 

движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать 

данным ориентирам;  

 . составлять алгоритм предстоящих действий;  

 . объяснять последовательность своих действий; 

 . моделировать буквы из набора элементов;  

 . анализировать деформированные буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы;  

 . группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них 

определенных элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

 . осознавать смысл написанного; 

 . контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным 

образцом;  

 . контролировать этапы своей работы при списывании;  

 . принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  

 . оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев 

(разборчивое аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 . раздельное написание слов; 

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

 . прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 . перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 . знаки препинания в конце предложений.  

Универсальные учебные действия: 

 . группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. 
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Объяснять свои действия;  

 . применять изученные правила при списывании слов и предложений, при 

письме под диктовку;  

 . осознавать алгоритм списывания;  

 . контролировать и уметь объяснить собственное написание, 

соответствующее изученным правилам; 

 . использовать орфографическое чтение как средство контроля за 

правильностью написанного;  

 . исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои 

действия.  

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к 

себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение 

задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в 

условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного 

характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Универсальные учебные действия: 

 . строить устное речевое высказывание;  

 . составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на 

сюжетную картинку;  

 . составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

 . участвовать в учебном диалоге; 

 . осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы;  

 . включаться в совместную работу;  

 . высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению 

грамоте 

1 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 . звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 . звук, слог, слово; 

 . слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 . звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие); 

 . условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 
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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; 

 . плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты
7
; 

 . осознавать смысл прочитанного; 

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

 . писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 . ставить точку в конце предложения; 

 . грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают) объемом 10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 . различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 . читать целыми словами и предложениями; 

 . самостоятельно читать небольшие по объему художественные 

произведения;  

 . выделять в словах слоги в устной работе; 

 . правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 . переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 . участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

 . соблюдать орфоэпические нормы. 

 

 

 

Русский язык 

1-4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание курса (544 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

                                                           
7
 Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что обусловлено достаточно большими 

индивидуальными различиями первоклассников в темпе их работы. Однако учитель должен иметь в виду, 

что начинающий читатель затрудняется в осмыслении читаемого текста при скорости чтения как 20–25 слов 

в минуту, при работе над индивидуальным продвижением в скорости каждого ребенка основное внимание 

следует уделять формированию осознанности чтения. 
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предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

file:///C:/Users/Сергиевка/AppData/Roaming/Admin/Downloads/РћРћРџ%20РќРћРћРјР°Р№2017.doc%23_ftn2
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переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
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Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые 

и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Родной язык (русский) 

1-4 классы 

. Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы курса 

«Русский язык» 1-4 классы Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. 

Илюхина , Разработана на основе учебно– методического комплекта « 

Планета Знаний» . 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение родного языка (русский) в начальной школе выделяется 71ч. В 1 

классе — 16 ч (0.5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебных недель). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного участника 

процесса обучения; 

 понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на 

уровне, соответствующем возрасту); 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

 осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, культуры России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и 

их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 

речи; 

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 

физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые 

средства (слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности 

предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких 

и твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 
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 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой 

конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении 

предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их 

воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (объемом в 15–20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном 

тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 

озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и 

слова–действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном 

значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном 

языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 оценивать правильность выполнения задания; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов 

России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 
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 восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят 

своё отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к 

его истокам, положительная мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. 

д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения 

(звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.) 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 

класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания 

(несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с 

другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 

35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова 

с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
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 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с 

однозначно выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической 

задачи (орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами 

и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения 

задания, как работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено 

с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом 

с историческим корнем). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими 

возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят 
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своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 

русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 

понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства 

общения, к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова 

с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы 

по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в 

паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых 

частях слова, словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот; 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, 

уточнять, высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в 

понимании причин успешности и неуспешности в учёбе; 

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
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 личностного смысла учения, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 способности регулировать своё поведение в соответствии с 

изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей 

среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, 

по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова 

по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного 

и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты 

выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и 

деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление 

письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 
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 регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах 

учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию 

из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных 

источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе, с однородными членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно 

популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций; 

 владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 
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 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и 

конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под 

диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: 

устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, 

мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. 

Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. 

Ударение. Ударный слог. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 

Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов 

по серии сюжетных картинок. 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ 

строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над 

значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с 

помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача 

смысла, информации).  Роль в общении несловесных средств (интонации, 

поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, 
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задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 

поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по 

объему текстов повествовательного характера: дословно (списывание с 

образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному 

содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, 

готовому плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ ) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык 

людей - язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем 

мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и 

сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми 

согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи 

как групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее 

представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя 

существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в 

письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, 

фамилиях, кличках, географических названиях). 
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3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое 

общение как мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-

монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. 

Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка. 

Язык как средство общения 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, 

обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа 

(этимологические экскурсы). 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических 

задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка 

(красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного 

твёрдого знака. 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика 

как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 

морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в 

историю происхождения слова. 

Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по 

частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 

изменения, роль в предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 

связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). 

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Орфография и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с 

двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, 

мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы не с глаголами. 

4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  
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Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством 

языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о 

чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и 

жанра высказывания от речевой ситуации. 

Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) 

собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 

букв в минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в 

целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Общие сведения о языке . Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Графика. Алфавит, его 

использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее 

употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с 

толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Морфология (слово как часть речи) Части речи. Углубление понятий о 

частях речи - имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Словосочетание .Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний Словосочетание как строительный материал предложения. 

Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов 

предложений. 

Предложение .Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический 

анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 

Члены предложения. 

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с 

обращениями 
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Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, 

поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи. 

 

 

Литературное чтение 

1-4 классы 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (540 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках 

и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 



 117 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

  

Список литературы для самостоятельного чтения 

Данный список литературы для учащихся начальной школы носит 

рекомендательный характер. Учитель по желанию может выбрать из данного 

списка произведения для самостоятельного чтения учащимися. 

Представленные произведения дети могут читать в качестве дополнительной 

литературы дома вместе с родителями. 

 

Произведения устного народного творчества  

Малые жанры устного народного творчества 
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 . Потешки 

 . Побасенки 

 . Частушки 

 . Небылицы  

 . Заклички 

 . Приговорки 

Былины. Былинные сказы 

 . Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром 

 . Илья избавляет Царьград от Идолища Никита Кожемяка 

 . Вольга Всеславич 

 . Про прекрасную Василису Микулишну  

Русские народные сказки 

 . Лихо одноглазое 

 . Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что 

 . Иван меньшой - разумом большой Сказка об Иване-богатыре 

 . Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

 . Царевна-лягушка 

 . Сивка-Бурка 

Русская классика для детей 

 . Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

 . Бунин И. А. «Листопад» 

 . Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 . Достоевский Ф. М. «Белые ночи», «Мальчики», «Маленький герой» и др. 

 . Крылов И.А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья под 

дубом», «Лисица и Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и Моська», 

«Мартышка и Очки», «3еркало и Обезьяна» и др.  

 . Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон», «Изумруд» и 

др. 

 . Лермонтов М. Ю. «Бородино», «Ашик-Кериб», «Мцыри» и др.  

 . Лесков Н.С. «Гора», «Левша», «Очарованный странник»  

 . Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня - 

молния», «Что ни страница: то слон, то львица» и др. 

 . Некрасов Н. А. «Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети» и др.  

 . Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» 

 . Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители»  

 . Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди», «Сказка о попе и о работнике его Балде», 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Руслан и Людмила» и др. 

 . Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или 3олотой ключик», «Детство 

Никиты», «Князь Серебряный», «Прожорливый башмак» и др. 

 . Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.  

 . Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и степь» и др. 
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 . Чехов А.П.«Ванька», «Каштанка» и др. 

Русская литература для детей 

 . Александрова 3. А. «Маленькой ёлочке холодно зимой», «Мой мишка», 

«Смешные человечки» и др. 

 . Александрова Т. «Домовёнок Кузя» и др. 

 . Алексин А.А. «Необычные похождения Севы Котлова», «Мой брат играет 

на кларнете», «Третий в пятом ряду» и др. 

 . Бажав П. П. «Уральские сказы», «Хозяйка Медной горы» и др. 

 . Барто А.Л.«Стихи для детей» 

 . Баруздин С. А. «Алёшка из нашего дома», «Как Снежок в Индию попал», 

«Равви и Шаши», «Светлана пионерка» и др. 

 . Бахревский В.А.«Дворец Золушки», «Дом с жабой» и др. 

 . Белоусов С. «Вдоль по радуге, или Приключения Печенюшкина», 

«Смертельная кастрюля, или Возвращение Печенюшкина», «Сердце 

дракона, или Путешествие Печенюшкина» 

 . Бересов В.Д.«Читалочка», «Первый листопад» и др. 

 . Бианки В. В. «Кто чем поёт», «Лесная газета» и др. 

 . Василевич Алёна. «Бабушкины квартиранты», «Как я был доктором», 

«Друзья» и др. 

 . Вигдорова Ф. А. «Дорога в жизнь», «Мой класс» 

 . Волков А. А. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты», «Желтый туман» и др. 

 . Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень», «Тимур и его команда», 

«Комендант снежной крепости», «Военная тайна», «Судьба барабанщика» 

 . Гаршин В. В. «Лягушка-путешественница»  

 . Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал» 

 . Голявкин В.В. «Наши с Вовкой разговоры», «Рисунки на асфальте», «Мой 

добрый папа» и др. 

 . Драryнский В.Ю. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью» и 

др. 

 . Ершов П. П. «Конёк-горбунок» и др.  

 . Железников В. К. «Рыцарь Вася» и др.  

 . Заходер Б. В. «Кит и кот» и др. 

 . Иванов Альберт.«3аписки звездочёта Сириуса», «Лилипут — сын 

великана» ,«Сказки о Хоме и Суслике» 

 . Карлов Борис. «Приключения Мурзилки» 

 . Катаев В. П. «Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий» Коваль Ю. И. 

«Дик и черника», «Чистый Дор», «Стеклянный пруд» и др. 

 . Козлов С.Г. «Ёжик в тумане», «Львёнок и черепаха», «Трям. 

Здравствуйте», «Правда, мы будем всегда?» и др. 

 . Коростылёв В. Н. «Король Пиф Паф, или Про Ивана не великана», 

«Королева Зубная щётка» 

 . Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» 
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 . Мальханова И. А. «Добрая сказка про Фею Мэю», «Три новых мушкетёра 

— Оля, Саня и Витёк» 

 . Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Двенадцать месяцев» и др. 

 . Маркушин Ю. «Тайна волшебной книги», «Тайна волшебной раковины», 

«Приключения княжны Веяны» 

 . Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!», «До свадьбы заживёт», 

«Капитан Сорвиголова», «Незаряженное ружьё», «Прыжок в 

неизвестность» и др. 

 . Михалков С. В. «Праздник непослушания», «Сон с продолжением», 

«3айка-3азнайка» и др. 

 . Носов Н. Н. «Ступеньки», «Живая шляпа», «Федина задача», «Весёлая 

семейка» и др. 

 . Олеша Ю. К. «Три толстяка» 

 . Остер Г. Б. «Петька микроб», «Котёнок по имени Гав» и др.  

 . Пермяк Е.А. «Самоходные лапотки», «Бабушкины кружева», Маленькие 

лукавинки» и др. 

 . Погодин Р. П. «Откуда идут тучи», «Что у Сеньки было», «Книжка про 

Гришку», «Кирпичные острова», «3елёный попугай»  

 . Романченко О. И. «Галина сказка» 

 . Рубан Н. Ю. «Тельняшка для киборга», «Хомяк в совятнике», 

«Бирюлевские чудеса» и др. 

 . Сапгир Г. В. «Лесная азбука» и др. 

 . Светов А.А.«Веточкины путешествуют в будущее» 

 . Сергеев М.Д. «Волшебная калоша», «Машина времени Кольки 

Спиридонова» 

 . Сутеев В. Г. «Мы ищем кляксу», «Палочка выручалочка» 

 . Сладков Н. Н. «Лесные сказки» 

 . Токмакова И. П. «Сказочные повести», «И настанет весёлое утро» и др. 

 . Успенский Э. Н. «Следствие ведут колобки», «Вниз по Меховой реке», 

«Красная рука, чёрная простыня, зелёные пальцы», «Двадцать пять 

профессии Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки» и др. 

 . Чарская Л.А. «Волшебные оби», «Герцог над зверями», «Три слезинки 

королевы», «Царевна Льдинка», «Фея в медвежьей берлоге» и др. 

 . Чёрный Саша. «Дневник фокса Микки», «Детский остров» и др.  

 . Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», «От двух до 

пяти» и др. 

 . Шварц Е.Л. «Голый король», «Сказка о потерянном времени», 

«Обыкновенное чудо», «Дракон» и др. 

 . Шувалова Г. А. «Коля и червяк», «Немецкая сказка» и др. 

Зарубежная литература для детей 

 . Андерсен Г.Х. «Дюймовочка», «Русалочка», «Огниво», «Соловеи», 

«Свинопас», «Принцесса на горошине» и др. 

 . Барри Д.М.«Питер Пен» и др. 
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 . Баум Ф. «Лоскутушка из страны Оз», «Путешествие в страну Оз», 

«Чудесная страна Оз» и др. 

 . Биссет Д. «Беседы с тигром», «Всё кувырком» 

 . Гауф В.«Карлик-нос», «Холодное сердце», «Сказание о гульдене с 

изображением оленя» и др. 

 . Киплинг Р. Д. «Маугли», «Рикки-Тики-Тави» 

 . Кестнер Э. «Кнопка и Антон», «35 мая», «Эмиль и сыщики» 

 . Коллоди К.«Приключение Пиноккио» 

 . Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «Охота на 

Снарка» 

 . Лагерлёф С. «Подменыш», «Чудесное приключение Нильса с дикими 

гусями» 

 . Линдгрен А. «Три повести о малыше и Карлсоне, который живёт на 

крыше», «Пеппи Длинный чулок» 

 . Маар П. «И в субботу Субастик вернулся», «Семь суббот на неделе» 

 . Милн А. «Винни Пух и Все-Все-Все» 

 . Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» , «Красная Шапочка», «Спящая 

красавица» и др. 

 . Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной»  

 . Распэ Э. Р. «Приключения барона Мюнхаузена» 

 . Родари Дж. «Приключения Чиполлино», «Путешествие голубой стрелы» 

 . Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» 

 . Сетон-Томпсон 3.«Рассказы о животных» 

 . Твен М. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Принц и 

нищий», «Приключения Гекльберри Финна» 

 . Топелиус Ц.«Сказки» 

 . Треверс П. «Мери Поппинс с Вишнёвой улицы», «Мери Поппинс, до 

свидания» 

 . Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса» 

 . Хоггард 3. «Мафин и его весёлые друзья» 

 . Хопс С. «Волшебный мелок» 

 . Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Мо- мо» и др. 

 . Экхольм Я. «Тута Карлсон Первая и единственная, Людвиг четырнадцатый 

и другие» 

 . Янсон Т. «В конце ноября», «Весенняя песня», «Волшебная зима», 

«Мемуары Муми-папы», «Опасное лето», «Муми-папа и море», «Шляпа 

волшебника», «Муми-тролль и комета» и др. 

Приключения и путешествия 

 . Адамов Г. Б. «Тайна двух океанов» 

 . Акимушкин И. И. «Следы невиданных зверей» Аксёнов Василий. 

«Сундучок, в котором что-то стучит» Алексин А. Г. «Саша и Шура» 

 . Барнфорд Ш.«Невероятные путешествия» 

 . Белянин Андрей. «Джек и тайна древнего замка» 
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 . Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта», «Двадцать 

тысяч лье под водой» 

 . Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо» 

 . Лондон Дж. «Белый клык», «Дочь снегов», «Зов предков», «Морской 

волк», «Лунная долина», «Маленькая хозяйка Большого дома» и др. 

 . Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля» 

 . Лагерлёф С. «Волшебная свеча» 

 . Стивенсон Р. Л. «Катриона», «Остров сокровищ», «Потерпевшие 

кораблекрушение», «Похищенный, или Приключения Дэвида Бэлфура» 

 . Стрелкова И. И. «Опять Киселёв», «Одна лошадиная сила», «Похищение 

из провинциального музея» 

 . Треер Л.Я. «Приключения воздухоплавателя Редькина»  

Исторические произведения для детей 

 . Алексеев С. П. «История крепостного мальчика», «Рассказы о Пугачёве», 

«Колокола. Рассказы о Петре I и его времени», «Суворовские сапоги» 

 . Губарев В. Г. «Преданья старины глубокой» 

 . Ишимова А. О. «История России в рассказах для детей» 

 . Кассиль Л.А. «Главное войско», «Кондуит и Швамбрания», «Богатыри», 

«Таран» 

 . Кончаловская Н.«Наша древняя столица» 

 . Могилевская С.«Сказание о громком барабане», «Отважное сердце», 

«Птица слава (рассказы об Отечественной войне 1812 г.)»  

 . Шторм Г. «Подвиг Святослава» 

 . Ян В. «Никита и Микита», «Они защищали Москву» 

Научно-популярная литература для детей 

 . Баруздин С.А. «Сказка о трамвае» 

 . Беляев Е.«Как человек научился летать» 

 . Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!» 

 . Глухов А., Лавринович И. «Юным друзьям книги»  

 . Гурьян О. «Мальчик из Холмогор» 

 . Дорохов А.А. «Про тебя самого» 

 . Дуров В. Г. «Мои артисты» 

 . Дуров В. Л. «Мои звери» 

 . Дуров Н. Ю. «Котька», «Ваш номер», «Гибель старого Ямбо», «Ежонок 

Тимка и мышонок Невидимка» 

 . Дурова А. В. «Театр зверей» 

 . Житков 6. «Семь огней» 

 . Зубков 6. В. «Из чего машины сделаны», «Как построить небоскрёб?» 

 . Ильин М., Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает»  

 . Константиновский М. А. «О том, как устроен атом»  

 . Коринец Ю. И. «Колесо» 

 . Крылов А. Н. «От костра до реактора» 

 . Кургyзов О. «Почемучка» 
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 . Лев Ф. Г. «Про завод и про то, как он живёт» 

 . Левин Б. Ю.«Астрономия в картинках» 

 . Лучесской К. «От пирамиды до телебашни» 

 . Мар Е. П. «Воздух, которым мы дышим» 

 . Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 

 . Осипов Н. Ф. «В воде и у воды» 

 . Пермяк Е. А. «От костра до котла» ,«Сказка о стране Теро Ферро» 

 . Перовская О.«Тигрёнок Вася» 

 . Плешаков А. А. «Атлас-определитель» 

 . Сахарнов С.С.«В мире дельфина и осьминога» 

 . Тихонов А. В. «Про птиц. Моя первая книга о животных», «Про моря и 

океаны» 

 . Усачёв А.А. «Прогулки по Третьяковской галерее»  

 . Чаплина В.В.«Питомцы зоопарка» 

 . Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

Книги—справочники 

 . Дмитриев Ю. «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт»  

 . Житков Б. С. «Семь огней» 

 . Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. 

 . Сладков Н.И.«Азбука леса» 

 . Шибаев А. «Язык родной, дружи со мной» 

 . Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова» 

Из истории нашей Родины. Книги о далёких по времени событиях и 

людях,  

оставшихся в памяти народа на века 

 . Алексеев С.П. «История крепостного мальчика», «Колокола. Рассказы о 

Петре I и его времени», «Рассказы о Пугачёве», «Суворовские сапоги» 

 . Губарев В. «Преданья старины глубокой»  

 . Гурьян 0.«Ивашка бежит за конем», «Набег» 

 . Кончаловская Н.«Наша древняя столица» 

 . Митяев А. «Богатыри» 

 . Рубинштейн Л. «Азбука едет по России»  

 . Шторм Г. «Подвиг Святослава» 

 . Югов А. «Отважное сердце» 

 . Ян В. «Никита и Микита» 

Литературное чтение на родном языке(русский) 

1-4 классы 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»  обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими 

произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор 

при этом преимущественно  расширяется за счет знакомства младших 

школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 

Планируемые результаты 
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 Предметные 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях   
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  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления   

    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

  аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих 

произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 
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 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва. 

                                      Содержание учебного предмета 

Литературное чтение на русском родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному 

и художественному произведению. 

Чтение. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью 

чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание 

сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
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фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной детской 

литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные 

для младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

                                    Тематическое планирование 

Литературное чтение на русском родном языке 

1 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1. Читаем 

русские 

народные 

сказки, 

Русские народные сказки, загадки, 

скороговорки. Понятие «народная 

сказка», зачин, концовка. 

Выделение в загадках слов, 

3 
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загадки, 

скороговорки. 

помогающих найти отгадку. 

Отгадывание загадок, 

аргументация ответа. 

Выразительное чтение 

скороговорок, осознание значения 

упражнений со скороговорками для 

развития речи. 

2. Рассказы о 

детях и для 

детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», 

«Лукоморье» и др. 

2 

3. Стихотворения 

о детях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», 

«Новенький», «Обиды»; В.М. 

Катанов «Лесной телефон» и др. 

2 

4. Читаем о 

родной 

природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; 

М.М. Пришвин «Беличья память», 

«Глоток молока», и др. 

3 

5. Стихотворения 

о Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин 

«Давайте будем дружить друг с 

другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная 

земля!»; З.Н. Александрова 

«Родина»; С.Д. Дрожжин «Привет» 

и др. 

2 

6. Юмористическ

ие 

произведения 

для детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и 

тетрадь», «Девочка капуша», 

«Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки 

под дождем», «Как я под партой 

сидел», «Кому что удивительно»; 

И.М. Пивоварова «Секретики»; 

Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша 

плохо ел» и др.  

3 

7. В мире книг. Библиотечный урок. Правила 

поведения в библиотеке. Работа с 

книгами в открытом доступе и с 

тематическим каталогом. Выбор 

книг, характеристика книги по 

обложке и иллюстрациям. 

Культура самостоятельной работы 

с книгой: рассматривание, чтение. 

1 

2 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во часов 

1. Русская 

народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. 

Произведения русского фольклора: 

русские народные сказки, песни, 

загадки. Малые фольклорные 

3 
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жанры: заклички, небылицы, 

потешки, докучные сказки, 

пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности 

оформления детских книг с 

фольклорными произведениями. 

2. Произведения о 

детях и для 

детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться», «Я дома не люблю 

сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит 

работа у ребят», «Кто как читает»; 

Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе 

письмо» и др.  

3 

3. Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», 

«Ошибка», «Хочу бодаться» и др. 

1 

4. Разножанровые 

произведения о 

родной 

природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», 

«Перед охотой»; Ф.И. Тютчев 

«Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. 

Бунин «Апрель»; Е.А. Благинина 

«Улетают, улетели»; М.М. 

Пришвин «Деревья в плену», 

«Лисичкин хлеб», «Голубые тени» 

и др. Поиск книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

3 

5. О братьях 

наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. 

Пришвин «Гаечка», «Журка»; И.Л. 

Золотарёв «Свиристели: райские 

птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» 

и др. 

Сочинение рассказа «Мой 

маленький друг». Поиск книг по 

алфавитному и тематическому 

каталогам в школьной библиотеке. 

3 

6. Стихотворения 

и рассказы о 

Родине, о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва 

бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. 

Рублев «Памятник», И. Озеров 

«Родины салют»; С.П. Алексеев 

«Московское небо», «Огородники», 

«Генерал Жуков» и др. 

2 

7. Произведения о 

семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: 

стихотворения, рассказы, 

пословицы, сказки, колыбельные 

2 
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песни. И.А. Бунин «В первый раз», 

Е.А. Благинина «Бабушка-забота», 

«Вот какая мама!», Н.С. Сердюкова 

«Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким 

«Мужчина в доме» и др. 

Проект «Рукописная книга о 

семье». 

№ Тема Предметное содержание Кол-во часов 

1. Произведения 

русского 

фольклора. 

1.Разновидности сказок. Сборники 

сказок. Сказки Орловской 

губернии. Сказочники и 

собиратели сказок («Как гусей 

делили»  из собрания сказок И.Ф. 

Каллиникова). 

2.Календарный фольклор: 

заклички-веснянки, детские 

колядки и др. 

3.Былины в обработке и пересказе, 

особенности языка былин, 

повторы. 

3 

2. Научно-

познавательные 

и 

художественные 

произведения о 

природе и о 

животных. 

1.М.М. Пришвин «Медведь», 

«Муравьи», «Охота за бабочкой»; 

2.К.Г. Паустовский «Заботливый 

цветок» и др. 

3.Структура энциклопедии и 

книги-справочника. 

Работа в библиотеке с 

каталожными карточками. Отзыв 

о книге. 

3 

3. Стихи русских 

поэтов о Родине 

и родной 

природе. 

1.Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща 

зеленеет…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.А. Фет 

«Зреет рожь над жаркой нивой…», 

«Летний вечер тих и ясен…»; 

2.И.А. Бунин «Родина», «Осень», 

«Высоко полный месяц стоит…»; 

Н.М. Перовский «На Орлике», 

«Предзимье»; Н.С. Сердюкова 

«Дороги Родины» и др. 

3. Проект «Краски и звуки родной 

природы». 

3 

4. Произведения о 

людях, о 

профессиях. 

1.Н.С. Сердюкова «Будущий 

строитель», «Дающий жизнь»; 

2.Г.Р. Граубе «Тетушка Домна». 

2 
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3 класс 

4 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во часов 

1. Произведения 

фольклора. 

Сказки, 

былины, 

легенды, 

героические 

песни. 

1. П.В. Киреевский «Илья Муромец 

и Жидовин»; 

2. В. И. Амиргулова  «Орловские 

богатыри»; 

3. Героические песни «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». 

3 

2. Сказки в 

стихах. 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке» 

А. С. Пушкин «Царь Никита и 

сорок его дочерей» 

КВН по сказкам А.С.Пушкина 

В.А. Жуковский Сказка в стихах 

«Спящая царевна» 

4 

3. Произведения 

русских поэтов 

и баснописцев. 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и 

несмело…»; 

А.А.. Фет «Чудная картина…», 

«Снег да снежные узоры…»; 

И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

3 

4. Произведения о 

детях во время 

«По детству моему прошла война» 

сост. И.П. Захарова. 

2 

 Отзыв о прочитанной книге. 

5. Художественные 

и исторические 

рассказы и 

очерки. 

1.С.П. Алексеев «Рассказы о битве 

на Курской дуге». 

2.Щекотихин Е. «Генерал 

Ермолов – слава России и 

гордость Орла»  (фрагмент на 

выбор). 

Проект «Книга памяти». 

2 

6. Драматические 

произведения 

(пьесы) для 

детей. 

1.С.В. Михалков «Зайка-

Зазнайка», С.Я. Маршак «Опасная 

привычка» и др. Чтение по ролям, 

инсценирование. 

2.Творческая работа «Сочиняем 

пьесу-сказку». 

2 

7. Детям о 

писателях и 

поэтах. 

1.О В.М.Катанове («Нестор земли 

Орловской - Василий Михайлович 

Катанов: поэт, прозаик, краевед»); 

2.Яворская Е. «Орловская азбука» 

Подготовка сообщения о писателе 

или поэте. 

2 

https://www.google.com/url?q=http://91.135.212.75/katanov/index.html&sa=D&ust=1562361985865000
https://www.google.com/url?q=http://91.135.212.75/katanov/index.html&sa=D&ust=1562361985865000
https://www.google.com/url?q=http://91.135.212.75/katanov/index.html&sa=D&ust=1562361985865000
https://www.google.com/url?q=http://91.135.212.75/katanov/index.html&sa=D&ust=1562361985865000
https://www.google.com/url?q=http://91.135.212.75/katanov/index.html&sa=D&ust=1562361985866000
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Великой 

отечественной 

войны. 

Великий день Победы. 

Произведения о детях во время 

Великой отечественной войны. 

5. Современные 

писатели 

детям. 

Е.А. Машукова «Очень шумный 

пес» 

Л.М. Золотарев «Подарок» 

М. Яснов «Путешествие в 

чудетство» (фрагмент на выбор). 

3 

6. Приключения, 

путешествия, 

фантастика. 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» 

(приключенческие повести о 

Джонни Воробьеве на выбор); 

А.В. Саломатов «В поисках 

волшебного камня» 

(фантастические рассказы). 

2 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

2-4 классы 

Содержание программы по предмету (306 часов) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведении: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета) (9 ч.) 

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

характера, увлечения/хобби (20 ч.). 

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда (20 ч.). 

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

(10 ч.). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки (15 ч.). 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы (10 ч.). 

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

Совместные занятия (15 ч.). 

Письмо зарубежному другу (10 ч.). 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать (10ч.). 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках (10 ч.). 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера (20 ч.).  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода 

(12 ч.). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица (6 ч.). 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) (30 ч.). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине) (7 ч.). 

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: 

 . 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/невербально реагировать на услышанное; 

 . небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построеные 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. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 3наки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употреби- тельных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 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 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах сповообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -lу, -teen, -ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (рlау — to рlау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий ы 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (Му family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate we11.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Не1р mе, please.) и отрицательной (Don't be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is соld. It's 

five о'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородны ми членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол- связка to be. Модальные 

глаголы can, mау, must, have to. Глагольные конструкции «I'd like to ...». 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
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степенях, 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). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, 1itt1e, 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 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык (английский)» 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; 
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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 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов 

в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Он входит в число предметов 

филологического цикла. Иностранный язык является важнейшим средством 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, иностранный язык формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством 

общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство 

с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения 

иностранного языка и универсальными учебными действиями: пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные 
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проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; общему речевому развитию учащихся. Они учатся 

более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; воспитанию внимательного отношения к тексту, 

формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

следующие достижения: 

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения английского языка в 2-4 классе по 2 учебных часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры.  

 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учётом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расшириться лингвистический кругозор, они 

освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран. 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетом, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать в слух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт ( с опорой на образец). 
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Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать словосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написанные слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе сочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? – No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1-4 классы 

(УМК «Школа России») составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, примерной программой по математике и на основе 

авторской программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой 

«Математика. 1-4 классы», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

       Основными целями начального обучения математике являются: 
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 математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и 

роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

       Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру; целостное восприятие окружающего мира; развитую 

мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

        Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления; овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера; умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

         Предметные результаты: использование приобретённых 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; приобретение начального 

опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

МАТЕМАТИКА 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (540 часов) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше 

и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 
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единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» 

Окружающий мир 

1-4 классы 

(УМК «Школа России») составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы».        

      Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

     Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 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. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

     В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности обучающихся, к которым относятся: 

 · распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;  
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 · моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  

 · эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; осознание себя членом общества и государства 

(самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и 

культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества 

при всём разнообразии культур, национальностей, религий России. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются:  способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.). 

       Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются:  усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, 

социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; владение 

базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 часов) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 
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богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

  

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

1-4 классы 

 

МУЗЫКА 

Содержание курса  (135 часов) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
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симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено 

тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
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Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Содержание курса (135 часов) 

  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
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Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 
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Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 
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Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
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Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

  

Предметная область «Технология» 

Технология 

Содержание курса (135 часов) 

  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

  

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура
 

Пояснительная записка 
Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными об-

разовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 
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благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих задач: 

 . укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 . формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 . овладение школой движений; 

 . развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 . формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 . выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 . формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 . приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности 

и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 . воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования 

учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и 

оптимизация, расширение межпредметных связей. 
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Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, 

построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений 

школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в 

педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 

которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 

деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не 

только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 

целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм 

обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на 

основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика предмета. Предметом обучения физической 

культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
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качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» ориентирована на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

Также реализован принцип вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), климатическими условиями. 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. В процессе использования учащимися 

приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Программа 

по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие 

личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на 

усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, на 

познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач 

образования — формирование всестороннего гармоничного развития 

личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты 

движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к 

окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и 

личностные требования. 

Место предмета в учебном плане. Курс «Физическая культура» 

изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 

классе – 99 часов, во 2-4-х классах – по 102 часа.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

предмету. 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 . умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 . умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 . умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 . активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 . проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

 . проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 . оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 . характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 . находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 . общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 . обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 . организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 . планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 . анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 . обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 . оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 . управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 . технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 



 170 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 . планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 . излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

 . представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 . измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 . оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 . организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 . бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 . организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 . характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 . взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 . в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 . подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 . находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 . выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 . выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 . применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание программы по предмету «Физическая культура» 

1 класс (99 часов) 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе 
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освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, 

положение тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные 

формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их 

связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, 

плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, 

траекторией и направлением движения в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения 

упражнений и тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать 

воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5-10 минут, постепенно довести 

до 60 мин. (температура воздуха от +22 до -16 
0
С). Воздушные ванны 

рекомендуются в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и 

спортивными играми. Летом световоздушные ванны – 10-60 мин. и дальше. 

Солнечные ванны. В средней полосе между 9-11 ч. от 4 до 60 мин. (на все 

тело), Водные процедуры. Обтирание – рано утром, после зарядки или до 

дневного сна 2-3 мин. Обливание - утром после зарядки, воздушной и 

солнечной ванн (летом) 40-120 с. (в зависимости от индивидуальных 

особенностей). Душ – утром перед едой или перед дневным сном, до 120 с.  

Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре воздуха + 24
0
С, 

воды от +20
0
С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в 

воде может быть постепенно увеличено до 10-15 мин. Хождение босиком. 

Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с 

постепенным увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение 

по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой возможны 

хождение и бег по снегу в течение 10-40с. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. 

Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Измерения массы тела. Приемы измерения 

пульса (частоты сердечных сокращений до, во  время и после нагрузки). 

Тестирование физических (двигательных) способностей: скоростных, 
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координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

 

Подвижные игры (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

«Два мороза» 

«Пятнашки» 

На закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве 

«Прыгающие воробушки» 

«Зайцы в огороде» 

«Лисы и куры» 

На закрепление и совершенствование на 

дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-

силовых способностей  

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

На овладение элементарными умениями 

в ловле, бросках, передачах и владении 

мяча 

Ловля, передача, броски и ведение 

мяча индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге 

На закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и на развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве  

«Играй, играй, мяч не теряй» 

«Мяч водящему» 

«У кого меньше мячей» 

«Школа мяча» 

«Мяч в корзину» 

«Попади в обруч» 

На комплексное развитие 

координационных и кондиционных 

способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

«Борьба за мяч» 

«Перестрелка» 

На знание о физической культуре Названия и правила игр, 

инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и 

безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля и передача мяча, 

удары и остановки мяча ногами, 

ведение мяча на месте, в ходьбе и 

беге, выполняемые обеими руками 

и ногами 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение общеразвивающих Общеразвивающие упражнения с 
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упражнений с предметами, 

развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости  

большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным 

мячом (1кг), обручем, флажками 

На освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных способностей 

Группировка: перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях 

На освоение навыков лазанья и 

перелезания, развитие 

координационных и силовых 

способностей, правильную осанку  

Лазанье по гимнастической стенке и 

канату; по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях; подтягивание 

лежа на животе по горизонтальной 

скамейке;  перелезание через горку с 

матов и гимнастическую скамейку 

На освоение навыков в опорных 

прыжках, развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей 

Перелезание через гимнастического 

коня 

На освоение навыков равновесия Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через мячи; повороты на 

90
0
; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки 

На освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; 

шаг галопа в сторону 

На освоение строевых упражнений Основная стойка; построение в 

шеренгу, в круг; перестроение по 

звеньям, по заранее установленным 

местам; размыкание на вытянутые в 

стороны руки; повороты налево, 

команды «Шагом марш!», «Класс, 

стой!» 

На освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, 

развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, а 

также правильной осанки 

Основные положения и движения рук, 

ног, туловища, выполняемые на месте и 

в движении.  

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными 

движениями рук. 

Комбинации (комплексы) 

общеразвивающих упражнений 

различной координационной сложности  

На знания о физической культуре Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной 



 174 

ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления 

мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание 

Самостоятельные занятия Выполнение освоенных 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, 

упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений 

 

Легкоатлетические упражнения (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение навыков ходьбы и 

развитие координационных 

способностей 

Обычная, на носках, на пятках, в 

полуприсяде, с различным положением 

рук, под счет учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам  

На освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных способностей 

Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным 

шагом; в чередовании с ходьбой до 150 

м; с преодолением препятствий (мячи, 

палки и т.п.); по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; 

эстафеты с бегом на скорость 

На совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости 

Равномерный, медленный до 3 мин. 

Кросс по слабопересеченной местности 

до 1 км 

На совершенствование бега, 

развитие координационных и 

скоростных способностей 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5-15 м) 

Бег с ускорением от 10 до 15 м  

Соревнование (до 60 м) 

На освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

На одной и на двух ногах на месте, с 

поворотом на 900; с продвижением 

вперед на одной и на двух ногах; в 

длину с места, с высоты до 30 см; с 

разбега (место отталкивания не 

обозначено) с приземлением на обе 
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ноги, с разбега и отталкивания ногой 

через плоские препятствия; через 

набивные мячи, веревочку (высота 30-40 

см) с 3-4 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6) прыжки на 

правой и левой ноге 

На закрепление навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Игры с прыжками с использованием 

скакалки 

На овладение навыками метания, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное 

расстояние в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 

3-4 м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперед-вверх, из 

положения стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания; на 

дальность 

На знание о физической культуре Понятия: короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость; названия 

метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках, в 

длину и высоту 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 6 мин.  

Соревнования на короткие дистанции 

(до 30 м). Прыжковые упражнения на 

одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие естественные вертикальные 

(высотой 40 см) и горизонтальные (до 

100 см) препятствия. Броски больших и 

малых мячей, других легких предметов 

на дальность и в цель (правой и левой 

рукой) 

 

Вариативная часть (21 час) 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

 

2 класс (102 часа) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, 

положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные 

формы движений (вращательные, ациклические, циклические), напряжение и 
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расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях 

человека. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами 

из разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и с 

ограниченной пространственной ориентацией. 

Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных 

сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с 

использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, 

окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их 

связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение 

движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, 

плавание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, 

траекторией и направлением движения в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Контроль за правильностью выполнения 

физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, олимпийского движения и отечественного 

спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека. 

Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической 

культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать 

воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5-10 мин, постепенно довести до 

30-60 мин, температура воздуха от +22 до –16°С). Воздушные ванны 

рекомендуются в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и 

спортивными играми. Летом световоздушные ванны — 10-60 мин и дольше. 

Солнечные ванны. В средней полосе между 9-11 ч от 4 до 60 мин (на все 

тело). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до 

дневного сна 2-3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и 

солнечной ванн  (летом) 40-120 с (в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или перед 

дневным сном, 90-120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания при 

температуре воздуха +24°С, воды от +20°С, продолжительность около 2 мин. 

В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10-15 

мин. Хождение босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут 

хождения босиком в комнате с постепенным увеличением 
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продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При 

хорошем состоянии здоровья зимой возможны хождение и бег по снегу в 

течение 10-40 с. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. 

Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, 

работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса), 

длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических 

показателей. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Подвижные игры. (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей,  способности к 

ориентированию в 

пространстве 

«К своим флажкам»  

«Два мороза»  

«Пятнашки» 

На закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в пространстве 

Прыгающие воробушки» 

«Зайцы в огороде» 

«Лисы и куры» 

«Кто дальше прыгнет» 

«Кенгуру» 

На закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей 

«Кто дальше бросит»  

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

 «Охотники и утки» 

На овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

Ловля и передача мяча в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом) 

На закрепление и 

совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и на развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентированию в 

пространстве 

«Играй, играй, мяч не теряй»  

«Мяч водящему»  

«У кого меньше мячей» 

 «Школа мяча»  

«Мяч в корзину»  

«Попади в обруч» 
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На комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

овладение элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

При соответствующей игровой подготовке 

рекомендованные для 3 и 4 классов игры 

можно проводить во 2-х классах «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», Варианты игры в 

футбол 

На внимание «Не уступи круг», «Теремок», «Перелет 

птиц»,«Запрещеное движение», «Отгадай 

чей голосок», «Класс смирно», «Три 

движения»,«Не ошибись» 

На знания о физической 

культуре 

Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля и передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча на 

месте, в ходьбе и беге, выполняемые 

обеими руками и ногами 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

развитие координационных, 

силовых способностей и 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками 

На освоение 

акробатических 

упражнении и развитие 

координационных 

способностей 

Кувырок вперед; стойка  на лопатках согнув 

ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев; кувырок в 

сторону 

На освоение висов и 

упоров, развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной 

к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, 

то же из седа ноги врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и 

в упоре  на коне, бревне, гимнастической 

скамейке 

На освоение навыков 

лазанья и перелезания, 

развитие координационных 

и силовых способностей, 

правильную осанку 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через 
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гимнастическое бревно (высота до 60 см); 

лазанье по канату 

На освоение навыков в 

опорных прыжках, развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

Перелезание через гимнастического коня 

На освоение навыков 

равновесия 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 

скамейки и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты 

кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейки 

На освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

III  позиция ног; танцевальные шаги: 

переменный, польки;    сочетание 

танцевальных шагов с ходьбой 

На освоение строевых 

упражнений 

Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, из одной шеренги в две; передвижение 

в колонне  по  одному на указанные 

ориентиры; команда «На два  (четыре) шага 

разомкнись!» 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений без предметов, 

развитие координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки 

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в 

движении 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями 

рук 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности 

На знания о физической 

культуре 

Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим 

дня, закаливание 

Самостоятельные занятия Выполнение освоенных общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

упражнений на снарядах, акробатических 

упражнений на равновесие, танцевальных 

упражнений 
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Лёгкая атлетика (21 час) 

Основная 

направленность 

Программный материал 

На освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

Обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 

2—3 препятствий по разметкам 

На освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей  

Обычный бег, с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий 

(мячи, палки и т. п.); по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3x5, Зх10 м; эстафеты 

с бегом на скорость 

На    совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по 

слабопересеченной  местности до 1 км 

На совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных способностей 

Эстафеты «Смена сторон », «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м) 

Бег с ускорением от 10 до 20 м Соревнования 

(до 60 м)  

На освоениенавыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

С поворотом на 180°, по разметкам; в длину с 

места; в длину с разбега, с зоны отталкивания 

60-70 см; с высоты до 40 см; в высоту с 4-5 

шагов разбега, с места и с небольшого разбега, 

с доставанием подвешенных предметов; через 

длинную вращающуюся и короткую скакалку 

многоразовые (до 8 прыжков) 

На овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

 Метание малого мяча с места, из положения 

стоя грудью в направлении метания на 

дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель  2x2м) с 

расстояния 4-5 м; на дальность отскока от пола 

и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-вверх, из 

положения стоя грудью в направлении метания;   

снизу вперед-вверх из того же и.п. на дальность 
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На знания о физической 

культуре 

Понятия:  короткая дистанция, бег на скорость, 

бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и в высоту 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 6 мин. 

Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие естественные 

вертикальные (высотой 40 см) и гори-

зонтальные (до 100 см) препятствия. Броски 

больших и малых мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель (правой и 

левой рукой) 

 

Вариативная часть (24 часа) 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

 

3 класс (102 часа) 

Подвижные игры (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и 

совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в 

пространстве 

«Пустое место», «Белые медведи», 

«Пятнашки», «Космонавты» 

На закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в пространстве 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка» 

На закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-

силовых способностей 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

На овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках , 

квадратах, кругах. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски по 

воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в 

цель (в ходьбе и медленном беге), 

удары поворотам в футболе 

На закрепление и «Гонка мячей по кругу», «Вызови по 
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совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча и 

на развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию 

в пространстве 

имени», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», 

«Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с 

ведением мяча» 

На комплексное развитее 

координационных и кондиционных 

способностей, овладение 

элементарными технико-

тактическими взаимодействиями 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», 

«Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», 

варианты игры в футбол 

На знания о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля, передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча 

на месте, в ходьбе, в беге, 

выполняемые обеими руками и 

ногами 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная 

направленность 

Программный материал 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами, развитие 

координационных, 

силовых способностей и 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с большими и 

алыми мячами, гимнастической палкой, набивным 

мячом(1 кг), обручем, флажками 

На освоение 

акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на 

лопатках; мост из положения лежа на спине. 

Комбинация из освоенных элементов 

На освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей 

Совершенствование упражнений в висе стоя и 

лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на 

согнутых руках; подтягивание в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 

канате; упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической 

скамейке. Комбинации из освоенных элементов на 

гимнастической стенке, бревне, скамейке 
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На освоение навыков 

лазанья и перелезание, 

развитие 

координационных и 

силовых способностей, 

правильную осанку 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по канату; Перелезание 

через бревно, коня 

На освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

Перелезание через гимнастического коня 

На освоение навыков 

равновесия 

Ходьба приставными шагами; ходьба по 

бревну(высота до 1 м); повороты на носках и 

одной ноге; приседание и переход в упор присев, 

упор стоя на колене, сед 

На освоение 

танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Шаги галопа в парах, польки; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский 

медленный шаг 

На освоение строевых 

упражнений 

Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайсь!»; построение в 

две шеренги; перестроение из двух шеренг в два 

круга; передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой» 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов, развитие 

координационных 

способностей, силы и 

гибкости, правильной 

осанки 

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями 

рук. Комбинация (комплексы) ОРУ различной 

координационной сложности 

На знания о физической 

культуре 

Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, 

личная гигиена, режим дня, закаливание 

Самостоятельные 

занятия 

Выполнение освоенных ОРУ с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений на равновесие, 

танцевальных упражнений 
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Легкоатлетические упражнения (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей 

ходьба с изменением длинны и частоты шагов, 

с перешагиванием через скамейки в различном 

темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 

присядки, с преодолением 3-4 препятствий по 

разметкам 

На освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Обычный бег, с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, 

средним, длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий 

(мячи, палки и т.п.);  по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты 

с бегом на скорость. Бег с изменением длины и 

частоты шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, боком 

вперед, с захлестыванием голени назад 

 На совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

Равномерный, медленный до 5 мин кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км 

На совершенствование бега 

и развитие 

координационных и 

скоростных способностей 

Бег в коридорчике 30-40 см из различных И.П. 

с максимальной скоростью до 60 м, с 

изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы, под звуковые и световые 

сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах 

«круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). 

Бег с ускорением от 20 до 30 м. Соревнование 

до 60 м 

На освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

С поворотом на 180°,  по разметкам; в длину с 

места, стоя лицом, боком к месту 

приземления; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см; с высоты до 60 см; в 

высоту с прямого разбега, с хлопками в 

ладоши во время полета; многоразовые (до 10 

прыжков); тройной и пятерной прыжок с 

места. 

На закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 

прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на 

площадке небольшого размера. 
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способностей 

Н а овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

Метание малого мяча с места, из положения 

стоя грудью в направлении метания, левая 

(правая) нога впереди на дальность и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель(1,5х1,5) с расстояния 4-5 м.Бросок 

набивного мяча (1 кг) из положения, стоя 

грудью в направлении метания двумя руками 

от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу 

вперед-вверх на дальность и заданное 

расстояние 

На знания о физической 

культуре 

Понятия: эстафета, команды «Старт», 

«Финиш»;  темп,  длительность бега, влияние 

бега на состояние здоровья, элементарные 

сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника безопасности на 

занятиях 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 12 мин. Соревнование на 

короткие дистанции до 60 м. Прыжки через 

небольшие естественные вертикальные  

(высотой до 50 см) и горизонтальные (до 110 

см) препятствия. Совершенствование 

прыжковых упражнений на 1  и 2 ногах, 

бросков больших и малых мячей, др. легких 

предметов на дальность и в цель 

 

Вариативная часть (21 часа) 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

 

4 класс (102 часа) 

Подвижные игры (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и 

совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в 

пространстве 

«Пустое место», «Белые медведи», 

«Пятнашки», «Космонавты» 

На закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в пространстве 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка» 

На закрепление и 

совершенствование метаний на 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 
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дальность и точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей 

«Метко в цель» 

На овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках, квадратах, 

кругах. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски по воротам с 3-4 

м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары поворотам в 

футболе 

На закрепление и 

совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения 

мяча и на развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве 

«Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», 

«Охотники и утки», «Быстро и точно», 

«Снайперы», «Игры с ведением мяча» 

На комплексное развитее 

координационных и кондиционных 

способностей, овладение 

элементарными технико-

тактическими взаимодействиями 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», 

«Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», 

варианты игры в футбол 

На знания о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля, передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча 

на месте, в ходьбе, в беге, 

выполняемые обеими руками и ногами 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная 

направленность 

Программный материал 

На освоение 

акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка 

на лопатках; мост из положения лежа на спине, 

равновесие. Комбинация из освоенных элементов 

На освоение висов и 

упоров, развитие силовых 

и координационных 

способностей 

Совершенствование упражнений в висе стоя и 

лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на 

согнутых руках; подтягивание в висе лежа 
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согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 

канате; упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке. Комбинации из 

освоенных элементов на гимнастической стенке, 

бревне, скамейке 

На освоение навыков 

лазанья и перелазания, 

развитие 

координационных и 

силовых способностей, 

правильную осанку 

 Лазанье по канату в три приема; перелазания 

через препятствия. 

На освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

 Опорный прыжок на козла: вскок в упор на 

коленях и соскок взмахом. 

На освоение навыков 

равновесия 

Ходьба  по бревну большими шагами и 

выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком 

на 90 и 180; опускание в упор, стоя на колене. 

На освоение 

танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

 Шаг польки в парах, галоп. Соединение ранее 

изученных шагов 

На освоение строевых 

упражнений 

 Перестроение из одной шеренги в 3 уступами, из 

колонны по одному в колону по 3, по 4 с 

поворотом в движении. 

На знания о физической 

культуре 

Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, 

личная гигиена, режим дня, закаливание 

Самостоятельные занятия Выполнение освоенных ОРУ с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений на равновесие, 

танцевальных упражнений 

 

Легкоатлетические упражнения (21 час) 

Основная 

направленность 

Программный материал 

На освоение навыков 

ходьбы и развитие 

Ходьба с изменением длинны и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки в различном 
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координационных 

способностей 

темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 

присядки, с преодолением 3-4 препятствий по 

разметкам 

На освоение навыков 

бега, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Обычный бег, с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, 

средним, длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий 

(мячи, палки и т.п.;  по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты с 

бегом на скорость. 

Бег с изменением длины и частоты шагов, с 

высоким подниманием бедра, приставными 

шагами правым, левым, боком вперед, с 

захлестыванием голени назад 

 На совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

Равномерный, медленный до 6-8 мин кросс по 

слабопересеченной местности до 1,5 км 

На совершенствование 

бега и развитие 

координационных и 

скоростных способностей 

Бег в коридорчике 30-40 см из различных И.П. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением 

скорости, с прыжками через условные рвы, под 

звуковые и световые сигналы. Бег с вращением 

вокруг своей оси на полусогнутых ногах, 

зигзагом, в парах «круговая эстафета» 

(расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» 

(расстояние 10-20 м) 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Соревнование до 

60 м 

На освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

 Прыжки на заданную длину по ориентирам; на 

расстоянии 60-110 см в полосу приземления 

шириной 30 см; чередование прыжков в длину с 

места в полную силу и вполсилы ( на точность 

приземления); с высоты до 70 см;  с поворотом в 

воздухе на 90- 120 и с точным приземлением в 

квадрат; в высоту с прямого и бокового разбега; 

многоскоки. 

Н а овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

Метание малого мяча с места, из положения  

стоя боком в направлении метания, на точность, 

дальность, в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 5-6 м. 

На знания о физической 

культуре 

Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш»;  

темп,  длительность бега, влияние бега на 
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состояние здоровья, элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге, прыжках и 

метаниях, техника безопасности на занятиях 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 12 мин. Соревнование на 

короткие дистанции до 60 м. Прыжки через 

небольшие естественные вертикальные  

(высотой до 50 см) и горизонтальные (до 110 см) 

препятствия. 

Совершенствование прыжковых упражнений на 

1  и 2 ногах, бросков больших и малых мячей, 

др. легких предметов на дальность и в цель  

(правой и левой рукой) 

 

 

Планируемые результаты 

 освоения программы по предмету «Физическая культура» 

1 класс 

Ученик получит представления: 

 . о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека; 

 . о способах изменения направления и скорости передвижения; 

 . о режиме дня и личной гигиене; 

 . о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 . о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

 . о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Ученик научится: 

 . выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 . выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), 

направленно воздействующие на формирование правильной осанки; 

 . выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных 

мышечных групп; 

 . выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

 . выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

 . выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, 

самостоятельно проводить подвижные игры; 

 . выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 . выполнять строевые упражнения; 

 . демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 

результатов в развитии основных физических качеств. 

 

2 класс 

Ученик получит представления: 

 . об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 
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Олимпийских игр; 

 . о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

 . о работе мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; 

 . об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 

их освоении и выполнении; 

 . о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 . об основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

 . о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Ученик научится: 

 . составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 . организовывать и проводить самостоятельные  занятия; 

 . контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию 

и показателям частоты сердечных сокращений; 

 . соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

физической культуры; 

 . технически правильно стартовать из различных исходных положений; 

 . правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

 . различать быстрый и медленный темп бега; 

 . с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона и в 

равномерном темпе до 10 мин; 

 . прыгать в длину с места, отталкиваться и приземляться на ноги в яму для 

прыжков с 7—9 шагов разбега; 

 . прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—8 шагов; 

 . преодолевать с помощью бега и прыжков полосу препятствий; 

 . выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с 1-3 

шагов  разбега. 

 . толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками и метать 

малым мячом в цель; 

 . технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), 

принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами, акробатические упражнения 

(слитно выполнять кувырок вперед, стойка на лопатках, кувырок в 

сторону), упражнения в висах (простые и смешанные висы, подтягивание 

из виса), в упорах (лазанье по наклонной скамейке и перелезание через 
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гимнастическое бревно), опорные прыжки с мостика через козла или коня 

высотой 100 см; 

 . выполнять  упражнения на рейке гимнастической скамейке и бревне; 

 . играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием; 

 . владеть мячом: выполнять передачи мяча на расстоянии до 5 м, ловли, 

ведения и броски; 

 . играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка; 

 . взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

3 класс 

Ученик получит представления: 

 . о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов;  

 . о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

 . об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 

их освоении и выполнении; о терминологии разучиваемых упражнений, об 

их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; о 

физических качествах. 

 . об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки. 

 . понятия «ритм», «темп», названия танцевальных шагов, упражнений, 

технику безопасности на занятиях ритмикой. 

 . об истории развития «Русской лапты», влияние занятий «Русской лаптой» 

на организм, правила игры, правила техники безопасности во время 

занятий «Русской лаптой». 

Ученик научится: 

 . правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках;  

 . с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, ровной  

открытой местности; 

 . бегать в равномерном темпе до 10 мин;  

 . стартовать из различных И.П.;  

 . отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого 

разбега с 6-7 шагов;  

 . преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-4 препятствий;  

 . прыгать в высоту с прямого разбега с 6-7 шагов;  

 . прыгать с поворотами на 180°, в метаниях на дальность и на меткость:  

 . метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и 

1-3 шагов разбега из разных И.П. правой и левой рукой;  

 . толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 
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разных И.П.,  

 . метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на 

расстоянии 10 м для мальчиков, 7 м для девочек. 

 . играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями;  

 . владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр;  

 . играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-

гандбол, мини-баскетбол); 

 . составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

 . вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, организовывать и проводить самостоятельные 

занятия;  

 . ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой;  

 . принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, 

палкой, обручем, набивным мячом массой 1кг, гантелями массой 0,5-1 кг с 

соблюдением правильной осанки);  

 . лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. 

на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад;  

 . осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 

100 см;  

 . ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе 

поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на 

колене;  

 . выполнять висы, упоры, рекомендованные комплексной программой 

учащихся 1-4 классов;  

 . прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад;  

 . в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) 

касаться пальцами рук пола; 

 . выполнять шаги галопа в парах, польки, русский медленный шаг, 

пружинный шаг, поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку 

вперед, в сторону, назад, подскоки, прыжки под музыку на скакалке, ОРУ 

под музыку, использовать детские звучащие инструменты, подбирать 

свободные движения, инсценировать песни. 

 . играть в русскую лапту по упрощённым правилам: выполнять стойки 

подающего, стойки игроков в поле, перемещения лицом, боком, спиной 

вперед, ловлю мяча одной и двумя руками, броски мяча на заданное 

расстояние, передачу мяча на короткое, среднее и дальнее расстояние, 

подачу мяча (низкая, средняя, высокая). 
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4 класс 

Ученик получит представления: 

 . об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта;  

 . о способах и особенностях движений, передвижений;  

 . о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

 . о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм;  

 . об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;  

 . о причинах травматизма на занятиях физической культуры; 

 . об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

 . о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов;  

 . об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 

их освоении и выполнении; 

 . о физических качествах и общих правилах их тестирования. 

Ученик научится: 

 . соблюдать правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 . проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

 . управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения; 

 . соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 . выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

 . выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

 . выполнять строевые упражнения; 

 . лазать по гимнастической лестнице, стенке; 

 . выполнять перекаты в группировке; 

 . выполнять кувырок вперед, кувырок назад; 

 . осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 см; 

 . ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов; 

 . прыгать через скакалку; 
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 . выполнять висы и упоры; 

 . правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

 . бегать по дорожке стадиона с максимальной скоростью до 60 м; 

 . бегать в равномерном темпе до 10 мин; 

 . преодолевать расстояния с равномерной скоростью до 1500 м; 

 . прыгать в высоту с прямого и бокового разбега; 

 . владеть техникой метания мяча; 

 . метать мяч на дальность; 

 . метать мяч в цель; 

 . ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

 . выполнять строевые упражнения; 

 . лазать по гимнастической лестнице, стенке; 

 . выполнять перекаты в группировке; 

 . выполнять кувырок вперед, кувырок назад; 

 . осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 м; 

 . ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов; 

 . прыгать через скакалку; 

 . выполнять висы и упоры;  

 . играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

 . владеть мячом: ловле, броску и передачи; 

 . играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка  

(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-баскетбол); 

 . играть в русскую лапту по упрощенным правилам: выполнять передачу 

теннисного мяча в парах, метать мяч на точность; 

 . взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической 

культурой. 

 .  
 

Основы религиозной культуры и светской этики 

4 класс 

       Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и авторской программы  М.Т. Студеникина «Основы 

светской этики». 

       Модуль «Основы светской этики»   по авторской программе М.Т. 

Студеникина  обеспечивается учебно – методическим комплектом, 

состоящим из учебника для 4 класса и программы к модулю  курса. 

       Данная программа модифицирована по количеству часов и по 

содержанию. Модификация по часам происходит в целях снижения 

нагрузки учащегося при подготовке  домашнего задания.  

 В современном мире особое значение приобретают духовно-
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нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур,  культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. В этой связи актуальным становится 

включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

  Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

  Задачи: 

 1) знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 2) развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 3) обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе; 

 4) формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 5) развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

   Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. В основе учебно - воспитательного 

процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество.  

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в 

неделю. Рабочая программа модуля «Основы светской этики» рассчитана на 

34 часа. 

 

К концу обучения  по данному курсу школьник должен 

1) приобрести социальные знания (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни; 

2) получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым 
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ценностям общества; 

3) получить опыт самостоятельного общественного действия.. 

 

Содержание курса 

 

     На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, 

дружба и порядочность, честность и искренность, сострадание и 

милосердие, мужество терпение и терпимость, правда и ложь, равнодушие 

и жестокость. При изучении основных категорий светской этики ученики 

убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

    Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они 

узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с 

гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре 

внешнего вида. Ученики познакомятся с историей возникновения этикета, 

его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о 

происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось 

бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

    На уроках светской этики устанавливаются и реализуются 

межпредметные связи с русским языком, литературным чтением, 

изобразительным искусством и предметом « Окружающий мир» 

    В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с 

родителями школьников. Работа с родителями предусматривает 

установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и 

единых требований. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Актуальность программы «Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное воспитание 

личности рассматривается не только как одно из направлений содержания 

воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания 

во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Духовно-

нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, 

направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств 

человека. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической,   художественно-эстетической,   культурно-

просветительской, туристско-краеведческой,   социально-педагогической,   

досуговой,   социально-реабилитационной, информационной работы. 

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

воспитания — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять 

инициативу в определении и реализации национальных педагогических 

приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал должен стать 

принципиальной основой социального партнёрства как способа взаимо-

действия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, 
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ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а 

также с учётом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
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жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

 

3.Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
Важнейшим содержанием программы духовно-нравственного воспитания 

и развития обучающихся на ступени начального общего образования 

является: 

В области патриотического воспитания: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 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, 
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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. 

 

В направлении воспитания  нравственных чувств: 
• 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 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 образовательного учреждения — овладение навыками 
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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). 

В подготовке школьников к участию в трудовой деятельности: 
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  городу Валуйки, по Белгородской области во 

время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
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трудовые акции, деятельность в школьной производственной бригаде, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

В выработке  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятель-

ности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-психологического (здоровья 

семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представительями). 

В решении задач экологического воспитания: 
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• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе, в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

В решении задач эстетического воспитания: 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
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обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, теле-

визионных 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 образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

4. Принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 
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(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений 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, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте вы-

ражена 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 равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 
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различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания. 

  

 

 

 

5.Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
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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 важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения 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 образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
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ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 

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. 

6. 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, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

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 результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в 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 опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный 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 образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
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2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Обоснование  необходимости внедрения программы: 

      Современная эпоха – эпоха реформирования образования, школы, 

личности педагога и ребенка, отношений к жизни и деятельности, друг к 

другу, к своему здоровью, формирования новых педагогических идей, нового 

типа мышления, нового взгляда на самого себя. 

       Современное образование с каждым годом выходит на более высокий 

технологический уровень. Наряду с поиском новых педагогических 

технологий, что связано прежде всего с идеями целостности, гуманизации, 

личностно ориентированного подхода, современная школа должна помочь 

ребенку реализовать образовательные запросы, свое человеческое начало, 

выработать положительную систему мировоззрения и при этом сохранить и 

укрепить здоровье учащихся. 

       Все чаще отмечается тот факт, что современная школа ухудшает 

здоровье учащихся. Специалисты считают, что этому способствует 

сложившаяся здоровьезатратная система образования, то есть освоение 

знаний в условиях массовой современной школы дается учащимся слишком 

дорогой ценой – ценой своего здоровья. 

        Поэтому целью образовательного процесса является не только новое 

качество обучения , но и сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

психологического комфорта для всех участников образовательного процесса. 

Одна из главных задач – нахождение таких способов организации 

образовательного процесса, которые соответствовали бы возрастным этапам 

психофизиологического, социального и нравственного развития учащихся, а 

также способствовали устранению перегрузок детей. 

      Основополагающее значение это имеет еще и потому, что в нашем 

образовательном учреждении обучаются дети самых разных способностей и 

возможностей, включая и состояние их здоровья. 

        По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, 

подростков и молодежи, за последние годы число детей, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья, достигло 67,6% ( из них первое место 

занимают острые респираторные инфекции – 60-70% - из-за резкого 

снижения иммунной системы детей). 

        В последнее время особое беспокойство вызывает рост количества 

функциональных отклонений. Уже к четырехлетнему возрасту 

преобладающее большинство детей 1-3 отклонения различных 

функциональных систем , а к шести годам их число почти у 50% детей 

возрастает до 4-5. Если к этому добавить, что, по данным современных 

физиологов, 80% детей рождаются с какими-либо отклонениями функций 

мозга, то картина вырисовывается удручающая. 

         Поэтому целью программы является обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательно-

воспитательного процесса социокультурного комплекса села Сергиевка. 
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Формирование культуры здорового образа жизни сельского жителя. 

Пояснительная записка. 

   Кто из нас не хочет видеть своего ребенка здоровым? 

   Это - залог его полноценной жизни, счастливой семьи, предмет радости 

родителей, родных и близких. Здоровье детей – важнейшее условие 

социального и экономического развития общества, благополучия края, 

могущества страны. 

    К сожалению, далеко не каждый взрослый бережно относится к своему 

здоровью, сознает ответственность за его состояние. Тем более, не может 

научить этому ребенка, сформировать у него прочные навыки здорового 

образа жизни, что ведет к распространению вредных привычек, росту 

факторов риска возникновения заболеваний, сокращает плодотворный 

период, да и саму жизнь, снижает уровень здоровья нации. 

    Педагоги, родители, все взрослые обязаны позаботиться о том, чтобы 

здоровый образ жизни стал для ребенка правилом поведения, стилем его 

жизни, состоянием души. 

     

    В реализации программы задействованы все службы социокультурного 

комплекса: администрация, педагоги,. 

    Настоящая программа содержит описание основных целей, задач, видов 

деятельности и перспектив дальнейшего развития социокультурного 

комплекса.  

    Данный документ включает информацию об актуальности программы, 

затрагивая возникающие проблемы, и намечает пути их решения. В 

программе поставлены цели и задачи, содержится описание программы, 

стратегия, механизм и методы ее реализации. 

    Разработан план-график реализации программы, указаны сроки 

проведения конкретных мероприятий. 

    В данной работе спланированы ожидаемые результаты и системы 

практических мер по реализации поставленных целей и задач. 

   Приводится механизм оценки результатов достижений и эффективности 

программы. Показан мониторинг уровня заболеваемости детей, уровень их 

физического развития. Работа реализации программы « Формирование 

здорового образа жизни молодого поколения в условиях 

социокультурного комплекса» основывается на принципе 

сотрудничества. 

 

Цели программы: 

1. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательно-воспитательного процесса 

социокультурного комплекса села Сергиевка 

 2.   Формирование культуры здорового образа жизни сельского жителя. 

   Задачи программы: 
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1. Информирование всех участников образовательно-воспитательного 

процесса по проблемам сохранения здоровья и формирования 

культуры здорового образа жизни. 

2. Выявление проблем, связанных со здоровьем учащихся и населения на 

основе анализа данных карты индивидуального сопровождения, 

результатов диагностики ; на основе данных , предоставленных 

медицинской службой школы, работниками ФАПа. 

3. Проведение занятий с учащимися и населением, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни. 

4. Проведение занятий с учащимися, направленных на  улучшение 

эмоционального состояния и повышение стрессоустойчивости. 

5. Организация работы с населением, направленной на разнообразные  

виды досуговой деятельности по улучшению эмоционального 

состояния  и оздоровлению микроклимата социума. 

Стратегия и методы достижения поставленных целей. 

Поставленные в программе цели будут достигнуты следующими 

методами: 

      - теоретическими ( теоретический анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, метод моделирования, восхождения от 

абстрактного к конкретному); 

      - эмпирическими ( наблюдение, обобщение педагогического опыта, 

диагностирующий и формирующий эксперимент); 

      - статистическими ( обработка и анализ результатов исследования). 

Механизм реализации программы: 

 

- изучение и анализ закономерностей формирования здоровьесберегающих 

пространств районного типа, выявление системообразующих факторов; 

- анализ методической и специальной литературы; 

- организация постоянно действующих семинаров по созданию в 

образовательном учреждении здоровьесберегающей среды, применению 

здоровьесберегающих технологий для педагогических работников, родителей 

учащихся, местного населения. 

- оснащение школьного спортзала и  спортивным оборудованием; 

- интеграция здоровьесберегающих технологий в учебную и внеучебную 

деятельность; 

- развитие информационной структурной единицы по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- разработка средств обеспечения программы, отбор критериев оценки 

состояния здоровья обучающихся, развития их физических показателей; 

- разработка методики проведения наблюдений; 

- подготовка форм документирования программы; 

- разработка методики организации занятий; 

- статистическая обработка и анализ результатов реализации программы. 

              

Программа включает следующие модули: 
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1. Информирование: 

- информирование учащихся, родителей, учителей по проблемам 

сохранения здоровья и формирования культуры здорового образа жизни; 

- информирование о возможностях применения технологии  БОС 

(биологической обратной связи). 

2. Диагностика: 

- анализ данных карты индивидуального сопровождения ( данные анамнеза); 

- анализ данных, предоставленных сотрудниками медицинской службы 

школы; 

- проведение диагностики ( анкетирование, тестирование, наблюдение и др.) 

среди учащихся, родителей с целью выявления проблем здоровья. 

3. Занятия с учащимися и дошкольниками: 

- проведение занятий , направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни; 

- проведение занятий, направленных на улучшение эмоционального 

состояния и повышение стрессоустойчивости, с использованием метода 

биологической обратной связи; 

- проведение занятий , направленных на коррекцию нарушений речи и 

улучшение общего состояния здоровья. 

4. Занятия со взрослым населением: 

- проведение занятий , направленных на пропаганду здорового образа 

жизни среди взрослого населения; 

- проведение занятий, направленных на повышение уровня  духовно-

нравственного воспитания. 

- проведение занятий, направленных на вовлечение большего количества 

населения в физкультурно- массовую и оздоровительную работу на селе. 

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения. 

- Состояние и содержание здания и помещений школы. 

-  Оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортплощадок. 

-  Оснащение медицинского кабинета. 

-  Организация питания. 

-  Необходимый состав специалистов. 

II блок – рациональная организация учебного процесса. 

-  Соблюдение гигиенических норм и требований к организации учебного 

процесса. 

-  Адекватность методов и методик обучения. 

-  Контроль инноваций. 

-  Соблюдение требований к использованию технических средств в 

обучении. 

-  Рациональная организация уроков физической культуры. 

-  Индивидуализация обучения. 

III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. 

- Полноценная работа с учащимися всех групп здоровья. 

- Организация часа активного отдыха ( динамической паузы). 
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- Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

- Организация работы спортивных секций. 

- Регулярное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

IV блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

взрослым населением, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

- Модульные обучающие программы. 

- Лекции (лекторий), беседы, консультации, диспуты. 

- Проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных соревнований и 

праздников. 

- Создание общественного совета по здоровью. 

V блок – организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами, специалистами и родителями. 

- Лекции, семинары, консультации. 

- Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе. 

VI блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья. 

- Использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний. 

- Анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья 

школьников, доступность сведений для каждого педагога. 

- Анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и 

их обсуждение с педагогами , родителями. 

    - Создание системы комплексной помощи детям  со школьными     

проблемами.   

    - Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников . 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Разработка методических рекомендаций по организации и реализации 

программы «Формирование здорового образа жизни молодого 

поколения в условиях социокультурного комплекса». 

2. Создание учебного пособия и комплекта дидактических материалов, 

обеспечивающих реализацию программы. 

3. Сформированность основ здоровьесберегающей культуры. 

4. Обеспечение стабильных показателей состояния здоровья и 

физической подготовленности учащихся и жителей села за счет 

проводимой работы. 

5. Накопление, обобщение и распространение опыта работы по 

программе 

    « Формирование здорового образа жизни молодого поколения в                      

условиях социокультурного комплекса». 

Дальнейшее развитие программы « Формирование здорового образа 

жизни молодого поколения в условиях социокультурного комплекса». 
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Предполагается: 

-  совершенствование материально-технической базы; 

- улучшение здоровьесберегающей среды; 

- расширение сферы предоставляемых услуг по здоровьесбережению 

населения; 

- повсеместное внедрение здоровьесберегающих технологий на всех 

ступенях обучения, независимо от состояния здоровья обучающихся. 

     Для реализации дальнейшей деятельности планируется не только 

применение методических разработок по ведению непосредственных 

занятий, но и проведение мониторинга показателей физического здоровья 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Эффект деятельности программы в долгосрочной перспективе. 

       Будет содействовать пропаганде здорового образа жизни среди взрослого 

и детского населения , укреплению соматического и психологического 

здоровья, способствовать повышению качества образованности и культуры 

населения, реабилитации детей, имеющих отклонения в здоровье, для их 

полноценной  интеграции в общество, самореализации и 

конкурентоспособности в различных сферах деятельности. 

Функции различных категорий работников школы в контексте 

реализации программы. 

1. Функции медицинской службы школы: 

- проведение диспансеризации учащихся школы и жителей села; 

- медосмотр учащихся школы, определение уровня физического 

здоровья; 

- выявление учащихся  подготовительной и специальной групп здоровья; 

2. Функции директора и его заместителей: 

- общее руководство реализации программы: организация, координация, 

контроль; 

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе; 

- организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена; 

- организация контроля  уроков физической  культуры; 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций; 

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль; 

- организация работы классных руководителей по программе  

« Формирование здорового образа жизни  молодого поколения в 

условиях социокультурного комплекса» и ее контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

- организация работы психологической и социальной службы в школе. 

 

3. Функции классного руководителя: 
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- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактической работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, ОППН, медработниками, наркологами; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий ( беседы, 

диспуты, лекции, КТД, конкурсы и т.д.) в рамках программы  

       « Формирование здорового образа жизни  молодого поколения в         

условиях социокультурного комплекса»; 

- организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического  здоровья учащихся; 

- организация и проведение диагностик уровня  и качества знаний  

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

4. Функции методистов ДК. 

- вести работу по созданию спортсооружений на территории села; 

- организация и проведение мероприятий и праздников, 

пропагандирующих здоровый образ жизни сельского жителя; 

- принимать участие в реконструкции стадиона на территории села 

Шелаево. 

5. Функции инструктора по спорту и учителей физической культуры: 

- планировать и организовывать проведение учебных, факультативных и 

внеурочных занятий по физическому воспитанию; 

- организовывать учет успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися; 

- организовывать и проводить тестирование обучающихся с учетом 

результатов медосмотра; 

- организовывать и проводить оздоровительные физкультурные 

мероприятия среди учащихся и жителей села в каникулярное время и в 

течение года; 

- принимать меры по физической реабилитации учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовку; 

      - организовывать работу спортивно-оздоровительных лагерей с         

 привлечением жителей села; 

      - осуществлять контроль за состоянием и эксплуатацией  имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением правил техники 

безопасности. 

 

Сотрудничество социокультурного комплекса с другими учреждениями. 
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Учреждение Задачи и направления Формы 

взаимодействия 

Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение. 

Профосмотры, 

диспансеризация, 

медицинская помощь. 

Взрослые 

районные 

поликлиники 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение. 

Профосмотры, 

диспансеризация, 

медицинская помощь. 

Детская 

стоматологическая 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение. 

Профосмотры и , по 

необходимости, 

лечение. 

Икрянинская 

спортивная школа 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

физического развития 

учащихся и взрослого 

населения. 

Создание спортивных 

кружков и секций; 

Проведение 

спортивных 

соревнований и 

праздников. 

 

ГИБДД, ОППН Предупреждение детского 

травматизма и 

правонарушений. 

Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

учащихся. 

 

                                           

Заключение. 

 

           Данная программа « Формирование здорового образа жизни  молодого 

поколения в   условиях социокультурного комплекса» рассчитана на 5 лет и 

предполагает постоянную работу по ее дополнению и совершенствованию  . 

В этом учебном году следует уделить  особое внимание решению следующих 

задач: 

     - отработка системы выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его   в течение всего времени обучения. 

    - создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования ЗОЖ; 

   -  просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

    а также  углубиться в вопросы, связанные с мониторингом спортивно-

оздоровительной работы  социокультурного комплекса. 

        Успешность осуществления поставленной цели будет во многом 

зависеть от включенности педагогического коллектива, работников детского 

сада,  дома культуры, ДЮСШ , родителей в процесс реализации данной 

программы, осознанного понимания каждым значимости стоящих перед ним 

задач. 
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2.5.  Программа коррекционной работы.  

Пояснительная записка 
Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является 

реализация права  каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее 

его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на 

создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В МБОУ «Сергиевская ООШ» созданы  оптимальные условия для 

развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние 

возможности и резервы, организована коррекционно-развиваюшая, 

реабилитационная и здоровьесберегаюшая среда, обеспечивающая частичное 

восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной 

работы 

являются: 

1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 

10.07.1992 N 3266-1ред. от 27.12.2009); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

3) Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  

отклонениями  в 

развитии (в   редакции   Постановлений Правительства РФ    от 18.08.2008г. 

№617);  
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Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи данной программы: 

1 Расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной 

педагогической помощью, максимальное приближение ее к месту 

жительства ребенка; 

2) Обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

3 Обеспечение родителям возможности получать необходимую 

консультативную помощь педагогов и медиков; 

4) Обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, 

постоянную квалифицированную методическую поддержку; 

5) Обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого 

интегрированного ребенка; 

6) Подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого 

ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Родители Согласие 

родителей 

2 Создание ПМПК. 

Подготовка и 

ведение 

документации. 

Сентябрь Специалисты  Наличие 

специалистов 

3 Разработка Сентябрь Специалисты Учитель  

 индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

    

4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи учащимся. 

3 течение 

года 

Специалисты Родители, 

учителя 
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5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

Специалисты, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

3 течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

Учитель, 

специалисты 

  

Понятийный аппарат 
1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие 

физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий. 

(Энциклопедия «Википедия») 

2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в 

процессе развития. (Толковый словарь русского языка Ушакова)  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Сергиевская основная общеобразовательная школа»  

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

Начальное общее образование      
      Учебный план начального общего образования составлен   

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г №1643, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года №1576 – для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование     гражданской     идентичности     обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования  небольшого  объема,  овладевают  основами  

делового  письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение родного   языка и литературного чтения на родном языке    

направлено   на   развитие   языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи.  В  ходе  изучения  родного  

языка  формируются  речевые  способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края. 
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Родной язык (русский) в 1-4х классах изучается в объеме 0,5 часа. 

Литературное чтение на родном языке в 1-4х классах изучается в объеме 0,5 

часа. 

Изучение предмета «Литературное чтение» 4 часа в 1-3 классах и 3 

часа в 4 классе в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности.   

«Иностранный язык» (английский) в начальной школе изучается со 2 

класса по 2 часа в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании,  чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.   

Изучение «Математики» по 4 часа в 1-4 классах направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Учебный предмет «Окружающий мир” в 1-4 классах  представлен в 

предметной области  “Обществознание и естествознание”.  Окружающий мир 

изучается в объеме  2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности Изучение 

интегрированного предмета  «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально- 

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях. 

В 4-х классах изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» 1 

час в неделю направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Учебный предмет      «Технология»     формирует      практико- 

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
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реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- 

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников. 

Занятия по физической культуре по 3 часа в неделю направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный №19993) продолжительность урока (академический час) во 

всех классах не превышает 40 минут, за исключением 1 класса, в котором 

продолжительность регламентируется пунктом 10.10. настоящих санитарных 

правил, носит ступенчатый характер.  

Продолжительность урока в  1 классе – 35 минут в первой четверти , далее 

уроки по 40 минут. 

  Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

  Обучение в 1 классе осуществляется по 5-дневной рабочей  неделе. 

 Продолжительность урока во 2,3,4 классах-40 минут. 

Продолжительность учебного года-34 недели. 

Обучение во 2,3,4 классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе.  

 

На I ступени обучения в 1-4 -х классах реализуются  стандарты нового 

поколения с использование рекомендуемой образовательной системы УМК 

“Школа России”. 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ «Сергиевская основная общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

ФГОС  начальное общее образование 

ПРЕДМЕТНАЯ  

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

 

  

 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

4 

класс 

Все

го  
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 Федеральный компонент 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 4 

 

4 4 4 

 

16 

Литературное 

чтение 

4 

 

4 4 3 15 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

Английский 

язык 

- 

 

2 2 2 

 

6 

Математика Математика 4 

 

4 4 4 

 

16 

Естествознание  Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

 

8 

Искусство     

 

Музыка 

ИЗО 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология  Технология 1 1 1 

 

1 

 

4 

Физкультура  Физкультура 3 

 

3 3 3 

 

12 

 ОРКСЭ - - - 1 1 

ИТОГО 21 23 

 

23 23 90 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

 - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

при пятидневной учебной 

неделе 

 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

ИТОГО 26 28 28 28 110 
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3.2. Модель организации  внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС 

Внеурочная деятельность в учебном плане представлена  следующими 

направлениями: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ «Сергиевская  ООШ», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности учреждений дополнительного образования и 

культуры: 

 МКУК Клуб п.Троицкий; 

 МО  ДОД   Детская школа искусств №17; 

  Дом творчества с. Икряное 

 Спортивная школа с.Икряное 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

допускается использование возможностей  лагерных смен школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

 

                       Внеурочная деятельность в 1 классе 

 

№ Направление курса Кол-во часов Название курса 

  

1 Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Шахматы 

2 Общеинтеллектуальное 

направление 

1час 1.Занимательная 

математика 

3  Общекультурное направление 1час 

 

1.Волшебные 

ручки 
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4 Общекультурное направление 1 час 1.Мир на 

ладошке 

 Итого 

 

4 часа  

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность во 3 классе 

№ Направление курса Кол-во часов Название курса 

  

1 Общекультурное направление 2 часа  1.Мир на 

ладошке 

  

№ Направление курса Кол-во часов Название курса 

  

1 Спортивно-оздоровительное 

направление 

1 час 1.Спортивные и 

подвижные игры 

2 Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Шахматы 

3 Обще интеллектуальное  

направление 

1 час 1.Занимательный 

английский 

 

4 Социальное  направление 1 час 1.Мы-твои друзья 

 Итого 

 

4 часа  
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2. Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Шахматы 

3 Спортивно-оздоровительное 

направление 

1 час Спортивные и 

подвижные игры 

 Итого 

 

4 часа  

 

 

 

Внеурочная деятельность в 4 классе 

 

№ Направление курса Кол-во часов Название курса 

  

1 Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Мой друг-

компьютер 

2 Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час Шахматы 

3 Спортивно-оздоровительное 

направление 

1 час Спортивные и 

подвижные игры 

4  Общеинтеллектуальное 

направление 

1час 1.Занимательный 

английский 

 Итого 

 

4 часа  

 

 

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
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(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни (4 

класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229 

3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

   

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование 

и необходимую квалификацию,  способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  

младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе технологии деятельностного метода, информационно-

коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

С 2010 года мы начали работу по реализации введения ФГОС, цель 

которой – приведение образовательной системы МБОУ «Сергиевская 

ООШ»» в соответствие с требованиями ФГОС. 

В школе созданы нормативно-правовые, кадровые, материально-

технические и другие условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС. 

Маштакова Елена Кадильбековна- зам. директора по УВР. 

Джангалиева Сания Ирижиповна – учитель начальных классов, руководитель 

ШМО учителей начальных классов. 

Четверухина Татьяна Анатольевна – учитель начальных классов. 

Шайхиева Галина Райзавековна – учитель начальных классов. 

 Маштакова Елена Кадильбековна – учитель физической культуры. 

Бурангалиева Гюзель Мансуровна – учитель английского языка. 

 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших 
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условий  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов, включая  автоматизированные рабочие места учителей 

административных помещений, мест общего пользования.  

Учебное  оборудование МБОУ «Сергиевская ООШ включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

–  печатные пособия; 

 

– технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 

 

 

 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной 

среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных 

 учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по 

проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 
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образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: 

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками ,учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Сергиевская ООШ также имеет доступ к печатным 

образовательным ресурсам. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Условия для организации образовательного процесса  

Проектная мощность -120 человек  

Фактическая  наполняемость - 60 человек. 

Библиотека имеется 

Наличие спортивного зала - имеется  

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – не имеется 

Наличие и площадь столовой, имеется  

Наличие актового зала -не имеется 

Наличие выхода в сеть Интернет -   имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 



 232 

 



 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234 

 


