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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана педагогическим коллективом МКОУ Карповской 

СОШ в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, особенностей МКОУ 

Карповской СОШ,образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Программа определяет содержание 

образования и регламентирует образовательную деятельность МКОУ Карповской 

СОШ. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) – обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО).  

Достижение данной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- создание единого образовательного пространства, в том числе единство учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

- обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение вариативности содержания образовательных программ начального 

общего образования (далее - программы начального общего образования), 

возможности формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

- обеспечение государственных гарантий получения качественного начального 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ начального общего образования и результатам их освоения; 

- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

- обеспечение физического воспитания, формирования здорового образа жизни и 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации 

в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологическими 

средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся 

культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - 

ИКТ), расширение возможностей индивидуального развития обучающихся 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 
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- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном 

языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

Российской Федерации; 

- развитие форм государственно-общественного управления; 

- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 

различных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

- развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих программы 

начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – 

технического творчества и проектно – исследовательской деятельности. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов. ООП НОО определяет содержание и организацию учебной деятельности при 

получении начального общего образования, в основе которой лежат представления об 

уникальности личности и индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, о профессиональных качествах педагогических 

работников и руководителей школы, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни.  

Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования,  

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки 

(далее - учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой 

осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета (далее - учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 
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2) возможности разработки и реализации МКОУ Карповской СОШ программ 

начального общего образования, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации МКОУ Карповской СОШ 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 

интересам обучающихся.Возможность самостоятельно выбирать траекторию 

изучения предметных областей и учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие 

результатов освоения выпускниками программы начального общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню начального общего образования. 

Таким образом, основные принципы, положенные в программы  начального 

общего образования следующие:  

Принцип гуманизациипредполагает,чтовосновеобразовательнойдеятельности лежит 

развитие личностиребенка.  

Принципдобровольностипредполагаетсистемувыбораобразовательныхпрограмм,ви

довдеятельности, режима занятий.  

Принципприродосообразностиличностиребенкаакцентируетвнимание на 

врожденныекачестваребенка,его способности, индивидуальныечертыличности.  

Принцип единства требований предполагает общие обязательные требования к 

результатам освоения обучающимися программ начального общего образования. 

Принципкреативностинацеливаетна развитие 

творческихспособностейличностивсистемебазового и дополнительногообразования.  

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.  

Принцип интеграции обучения и воспитанияобеспечиваетсвязь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников 

образовательныхотношений,осуществлятьмониторинги и диагностики.  

Принцип вариативности и индивидуализации обучения позволяет менять 

содержание основных и дополнительных программ с возможнностью углубленного 

изучения отдельных предметов, курсов в соответствии с потребностью и интересами 

обучающихся.  

Принцип учета ФГОС НООпредполагает, чтообразовательная программа 

базируется на требованиях, которые предъявлены ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учѐта языка обучения обеспечивает право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации  

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип сдоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (метапредметные результаты), сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 
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Универсальные учебные познавательные действия - учебными знаково-

символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

Универсальные учебные коммуникативные действия - учебными знаково-

символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

Универсальные регулятивные действия - учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования, направленными на овладение типами учебных 

действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Обеспечивает право на получение начального общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования в порядке, установленном законодательством 

об образовании, и МКОУ Карповской СОШ. Преподавание и изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии со ФГОС. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех 

лет.Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 

Начальное общее образование может быть получено в школе и вне школы  (в 

форме семейного образования). Обучение в МКОУ Карповской СОШ  с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. 

Реализация программы начального общего образования осуществляется МКОУ 

Карповской СОШ как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

При реализации программы начального общего образования школа вправе 

применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 
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- модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

При организации образовательной деятельности по программе начального общего 

образования МКОУ Карповская СОШ использует дифференциацию обучения. Она 

основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов.В целях 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами МКОУ Карповской 

СОШ. 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля программы начального общего 

образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета 

оценивания. 

 

Общая характеристика программы НОО  

Структура программы начального общего образования включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет 

включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

школой. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого школой  - 20% от общего объема программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН.  

Программы начального общего образования реализуются школой через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы начального общего образования МКОУ 

Карповская СОШ определяет самостоятельно.  

Программа начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС.  

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов ООП.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: федеральные 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; федеральную рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.  

Организационный раздел включает:учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

При получении начального общего образования устанавливаются требования к 

результатам освоения обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности;  

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ Карповской 

СОШ  в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
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- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение"  

"Русский язык" 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

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

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 
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фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

"Литературное чтение" 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 
предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков 

из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и 

(или) государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное 

чтение на родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с 

учетом ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

"Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации" 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 
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республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях 

языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность 

родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи 

формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о 

себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
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помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

"Литературное чтение на родном языке" 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

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

культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 
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отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Предметная область "Иностранный язык"  

"Иностранный язык"  

Предметные результаты должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 
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решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов школы и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие 

ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, 

распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть 

лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 
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правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметная область "Математика и информатика"  

"Математика" 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) 

с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметная область "Обществознание и естествознание (окружающий мир) " 

"Окружающий мир"  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, школе, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 
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5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов школы  и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры" 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры" 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры" 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры" 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России" 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики" 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 
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6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметная область"Искусство"  

"Изобразительное искусство" 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.  

"Музыка" 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметная область "Технология"  

"Технология" 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметная область "Физическая культура" 

"Физическая культура" 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
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прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности;  

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатоосвоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов;  

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

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 основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися МКОУ Карповской СОШ  и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования предполагает 
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комплексный подход к оценкерезультатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐхгрупп результатов образования:личностных, 

метапредметныхи предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использованиеперсонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценкиобучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использованиеисключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемыхобучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

обусловиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности,итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамикиобразовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемыхрезультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точкуотсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания»и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 

формируется сегодня оценка ученика, анеобходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинствомобучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорногоуровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение имтребований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся«методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и егопревышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраиватьиндивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной 

и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). Внутренняя оценка 

включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную 

аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: независимая оценка 

качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В текущей оценочной деятельности учителю целесообразно соотносить 

результаты,продемонстрированные учеником, с оценками: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующейоб 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамкахдиапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорнойсистемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, атакже о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности,достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловныйучебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и  

соотносится с оценкой«удовлетворительно» 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющиедруг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практическиеработы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентовобразовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую в школе и семейном воспитании и образовании. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российскойгражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю иосознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способностиадекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своейличности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что яне знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

иориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости;способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и 

интересов участниковморальной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совестикак регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общегообразования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находитотражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательномуучреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки,познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебногосотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувствогордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традицийнародов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживаниючувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей вучении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умениевидеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новомусодержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений,мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений,способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координацииразличных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 
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к оценке  своихпоступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

иответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому 

оценкаэтих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являютсяоснованием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализациирегиональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иныхпрограмм. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие вданном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфередиагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки вэтом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективностьвоспитательно – 

образовательнойдеятельности образовательного учреждения,муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальныймомент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 

иметапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированностиотдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны изащиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозыличности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такаяоценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся ивключает три основных 

компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

какдостижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого педагогическихрекомендаций, призванных обеспечить 

успешнуюреализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуальногопрогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная  поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходомпсихического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании ивозрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологическогоконсультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законныхпредставителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательногоучреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом,имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Методики для диагностики сформированности личностных УУД 

- «Что мне нравится в школе?» (1 класс) 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

- Анкета для оценки уровня школьной мотивации (2 класс) 

- «Оценка школьной мотивации» 

- «Моральная дилемма» (3 – 4 классы) 

- «Опросник мотивации» (4 класс) 

- «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха» (4 класс) 

 

Процедура 

оценивания 

Организатор  Сроки  Результат  

Психолого – Педагоги, В течение Карта достижений 
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обучающегося в 
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социальных акциях 

Классный 
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В течение 

обучения 

Карта достижений 

обучающегося 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит 

сформированность уобучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий,т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управлениесвоей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

Учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

умение сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Учебные коммуникативные действия: 

1) общение: 

уметь воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

уметь формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Учебные регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

умение планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

умение устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна уровне 

начального общегообразования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий,которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельномуусвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержаниеи объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен вследующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результатвыполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных наоценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполненияучебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

поотдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий поматематике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметами с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно 

сделать вывод осформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат,позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешностивыполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкиевозможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открываетиспользование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоениянавыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметомизмерениястановится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия,обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 

учебной деятельностиобучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур,таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,исследовательская деятельность, комплексные работы на 

межпредметной основе,диагностика сформированности основных учебных умений, 

мониторинговое событие. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 

1. «Рисование по точкам (1 класс) 

1. Выделение существенных признаков (1 класс) 

2. Задания проблемно-поискового характера (1 класс) 

3. Диагностика готовности к переходу в среднее звено (4 класс) 

4. Наблюдение, опрос 

5. Самостоятельные и практические работы. Творческие задания.  

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 

1. «Рукавички» 

2. «Дорога к дому» 

3. «Кто прав?». 

Инструменты оценивания: 

- Мониторинговое событие 

- Карты наблюдения 

- Стандартные методики психолого-педагогической диагностики 

- Портфолио обучающегося 

- Проектная деятельность  

Процедура 

оценивания 

Организатор  Сроки  Результат  

Анализ 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель  

В течение 

обучения 

Карта 

достижений 

обучающегося 

Комплексная 

работа на 

Администрация, 

классный 

По итогам года Карта 

достижений 
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В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение 

такихкоммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразнопроверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, уровеньсформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнѐром, умение слушать ислышать собеседника, стремление учитывать и 

координировать различные мнения ипозиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Мониторинг уровня сформированности УУД процедура сложная и состоит 

изкомплекса мероприятий, которые проводит учитель, психолог и классный 

руководитель в течение каждого полугодия учебного года. Результаты оценки 

отражают уровеньсформированности УУД по всем группам УУД по каждому ребенку 

и по классу. 

 

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 учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации в целом. Реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

допускают независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности 

(в том числе и внеурочной деятельности): творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках предметных курсов, 

внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны подбираться так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Например:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, 
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школьный педагог-психолог, другие непосредственные участники образовательных 

отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы 

в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентовобразовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной частиучебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых,системуосновополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебныйматериал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых,систему формируемых 

действий с учебным материалом(далее — системупредметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование иполучение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиальнонеобходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие,расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикойдля 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 воснове современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты,методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐнпонятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю иобучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Результативность обучения связана с типом проводимого урока: 
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урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение своими 

словамиправил, понятий, алгоритмов; выполнение действий по образцу, алгоритму; 

урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения 

новымипредметными умениями: правильное воспроизведение образцов выполнения 

заданий,безошибочное применение алгоритмов и правил при решении учебных задач; 

урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение всеми 

ученикамизаданий базового уровня трудности, отдельными учениками -заданий выше 

базового уровнятрудности; 

урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение 

самостоятельноформулировать обобщенный вывод; уровень сформированности УУД, 

обеспечивающийумение учиться (работа в парах, использование источников 

информации и др.); 

урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное 

выполнениезаданий, решение задач отдельными учениками, коллективом класса; 

безошибочные устныеответы; умение находить и исправлять ошибки, оказывать 

взаимопомощь; 

контрольный урок -правильное решение и оформление заданий; 

самостоятельнаяформулировка заданий на основе сформированных ЗУНов и УУД; 

коррекционный урок -самостоятельное нахождение и исправление ошибок. 

Планируемые результаты обучения и для сравнительно новых форм 

организацииучебных занятий: 

учебная экскурсия, учебный поход, выход на пришкольный участок, школьный 

двор:применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных 

жизненныхситуациях; творческое оформление отчетов; 

урок решения практических задач, урок закрепления знаний: использование 

средствматематики в целях изучения окружающего мира; 

лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(заседаниешкольного клуба): сформированные УУД по использованию лабораторного 

оборудования;самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений 

и т. д.; 

урок в компьютерном классе, урок с использованием персонального доступа 

(девайсов)учеников к образовательному порталу в сети Интернет: стремление и 

желание учениковиспользовать Интернет (девайсы) и сформированное УУД, 

позволяющее работать с новымиисточниками информации; 

заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока –передача 

функцийпроведения урока учащимся, урок любого типа с целевым назначением 

формирования УУД:уровень самостоятельности отдельных школьников и классного 

коллектива при проведенииучебного занятия или его части; 

урок любого типа с целевым назначением -усвоение школьниками способов 

самоконтроля исамооценки: умение учащихся самостоятельно находить и исправлять 

ошибки, определятьстепень своей успешности. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задачобразования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материала для последующегообучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности ихдостижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается систематаких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимыдля успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работыучителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образованияимеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

иматематике. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себеосвоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебныхситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных иучебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатовявляются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важнаясоставляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те жеуниверсальные 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 интерпретацияинформации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляютсячерез специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами иматематическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями ипредложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; смузыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общностиподходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемыхдействий носит специфическую «предметную» окраску. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главнымобразом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценноголичностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способыдвигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способыобработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительскойдеятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствуетсначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга)задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классыобъектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные посодержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов  служитспособность 

обучающихся решать учебно-познавательные иучебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание  и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение»  включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных 
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проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего, 

тематического, промежуточногооценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Приэтом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий,выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную системузнаний данного учебного курса.Оценка достижений 

предметных результатов регламентируется Положениемо формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучащихся МКОУ Карповская СОШ,которое утверждается педагогическим советом 

школы и доводится до сведения учащихся, их родителей (законных представителей). 

Оценка достижений предметных результатов производится с 

использованиемсистемы отметок по четырехбалльной шкале со 2-4 класс. В первом 

классе отметкиучащимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление 

вводится только со 2-гокласса. До введения отметок не применяются никакие другие 

знаки оценивания. 

В первом классе обучение безотметочное.Четырехбалльная система (без «1») - 2-

4классы. Накопительная система оценки - Портфолио достижений. 

В школе используются следующие виды контроля предметных 

результатовобучения: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая оценка. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

индивидуального учебного продвижения учащихся в освоении программы учебного 

предмета, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательнойдеятельности 

в соответствии с образовательной программой. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогом и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Текущий контроль обучающихся осуществляется по всем предметам учебного 

планаежедневно по итогам устной, письменной, практической и других форм 

контроля знаний. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраиванияобразовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатовосвоения основных общеобразовательных программ. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведениитекущего контроля успеваемости обучающихся определяются рабочей 

программой учителя,преподающего этот предмет, и отражаются в календарно- 

тематических планах, рабочихвариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

егосамостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета,контрольной работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие. 

В 2-4 классах применяется традиционная (оценочная) балльнаясистема в виде 

отметок «5», «4», «3», «2». При проведении контрольных работиспользуются 

авторские стандартизированные контрольные работы. 

Годовые  контрольныеработы проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями, непосредственнопреподающими соответствующие предметы в 

данных класса. При выполнении контрольных(проверочных) работ по итогам темы, 

группы тем, отметки ставятся всем обучающимся. 
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Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок). 

Оценка «5» ставится в случае, 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программногоматериала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы,устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученныезнания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

приустных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросовучителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменныхработ. 

Оценка «4» ставится в случае, 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов ипримеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи,применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученногоматериала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правилоформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае, 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы,затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительнойпомощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

навидоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведенииизученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культурыписьменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае, 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программыотдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах настандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведенииизученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культурыписьменной и устной речи, правил оформления письменных работ.Ставится 

за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений 

инавыков. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоенияучебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные аттестации – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либочасти (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода наосновании текущей аттестации; 

- годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержанияучебного предмета за учебный год; 

Четвертная отметка выставляется обучающимся 2-4-х классов как округлѐнное 

позаконам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученныхобучающимся в период учебной четверти по данному предмету. Отметка 

выставляется приналичии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Если дробная часть результата деления равна 0,5, то четвертная отметка 

выставляется сучетом отметок за контрольные, лабораторные работы, выполненные 
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обучающимся втечение четверти, при условии, если таковые прописаны в рабочей 

программе учителя. Поитогам четверти (года) выставляются отметки по всем 

предметам учебного плана, заисключением предметов, по которым предусмотрено 

программой безотметочное обучение. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по отдельным учебным 

предметамосуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертныхотметок успеваемости, выставленных обучающимися в течение 

соответствующего учебногогода. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертныхпромежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатовполугодовых аттестаций.  

 

Процедуры и составинструментария оценивания 

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки 

(образовательной,диагностической, информационной, воспитывающей и других), 

процедура оцениванияможет включать в себя три этапа: 

- установление соответствия деятельности образовательной 

организации,педагогических работников и достижений обучающихся требованиям 

ФГОС начальногообщего образования. 

-выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 

- подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательнойдеятельности, обеспечивающей положительную динамику качества 

образования. 

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 

формы,взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

письменные и устные работы, тесты; 

проекты, практические и творческие работы; 

формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения; 

дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, 

самооценки,наблюдений. 

К широко используемым и достаточно новым методам и формамоценивания можно 

отнести: устный опрос, который требуетустного изложения учеником изученного 

материала (может строиться как беседа, диалог,рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста, сообщение о наблюдении или опыте); 

письменный опрос, предусматривающий проведение различных самостоятельных 

иконтрольных работ, выполнение тестовых заданий и графических работ;защиту 

младших школьниками учебно-исследовательских и проектных работ;заполнение 

обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальныхдостижений и другие. 

По каждому учебномупредмету используются специальные методические ресурсы 

для проведения оценочной деятельности: 

-русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для 

списывания),интегрированные задания и проверочные работы по определению уровня 

сформированностиУУД, предметных умений; 

- литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности речевой 

ичитательской деятельности, библиографической культуры, элементов 

творческойдеятельности учащихся, умений анализа и оценки произведений разных 

жанров; 
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- английский (немецкий) язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и 

задания с учетомтипологии КИМов, принятых в современной практике обучения 

иностранным языкам; 

проектные и творческие задания; 

математика: представлены требования к математической подготовке учащихся, 

разработаныпримерные варианты контрольных и проверочных работ, тетради, 

позволяющиеорганизовать обобщающее повторение и оценить уровень 

сформированности у обучающихсяприемов устного счета; 

окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; представлена 

методикапроведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся, 

имеютсядополнительный материал и механизмы контроля его усвоения; 

основы светской этики: спроектированы материалы рубрики «Проверь себя»; 

музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, 

раздаточныйдиагностический материал для самостоятельной работы учащихся; 

изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и 

коллективнойработы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных результатов; 

технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих 

оцениваниеуспешности их выполнения; внеклассные задания, правила проведения 

также связаны соценкой достижений обучающихся; 

физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения 

доступных повозрасту двигательных действий. 

 

Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный во ФГОС 

НОО позволяетвести оценку всех основных групп результатов 

образования:личностных;метапредметных;предметных. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимисяПрограммы является 

достижение предметных и метапредметных результатов,необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены двесоставляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

ихиндивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатовосвоения основной образовательной программы; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основныхформируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых дляобучения на следующей ступени общего образования. 

Таким образом, результатыобучения не сводятся только к предметным 

достижениям. В качестве объектов оценочнойдеятельности зафиксированы основные 

способы действия в отношении к опорной системезнаний (предметные результаты) и 

УУД, составляющие способность обучающихся решать учебно – познавательные и 

учебно – практические задачи, основанные на содержании предмета с учетом 

метапредметных действий. 

Первое направление предполагает оценивание личностных, метапредметных 

ипредметных достижений школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется 

однойотметкой за урок, выставляемой в журнале успеваемости (а также личностных 

иметапредметных достижений во внеурочной деятельности, что может фиксироваться 

вжурнале внеурочной деятельности).При этом «мера, вес» каждой из составляющих 

достижений, влияющих на итоговуюотметку, определяется учителем. В этом случае 

комплексность оценки реализуетсяблагодаря контролю за всеми тремя группами 

достижений младшего школьника. 

Второе направление предусматривает отдельное оценивание 

личностных,метапредметных, предметных результатов с использованием 

специального инструментариядля каждой из групп результатов: 
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для личностных результатов –дневников достижений, портфолио, 

индивидуальныххарактеристик, а также личностных типовых задач программы 

формирования УУД; 

для метапредметных результатов –комплексных работ на основе единого текста, а 

такжеметапредметных типовых задач (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных),представленных в программе формирования УУД. Отмечаем, что 

согласно требованиямФГОС, решение о сформированности / несформированности 

УУД определяется на этапезавершения обучения в начальной школе; 

для предметных результатов –предметных проверочных и контрольных работ, 

заданий наконтроль и оценку процесса и результата деятельности, заданий 

повышенной сложности,выборочных диктантов и других. 

Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, 

важнорассмотреть требования к оценочной деятельности, среди которых: 

индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля над 

работойкаждого ученика, за его личной урочной и внеурочной работой, не 

допускающей подменырезультатов отдельных учащихся итогами работы класса 

(группы) и наоборот; 

систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, 

сочетаниеего с различными видами деятельности учащихся внеурочной деятельности, 

при реализациипрограмм духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

формированияэкологической культуры и ЗОЖ); 

разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, интерес 

учащихсяк ее проведению и результатам; 

всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все разделы 

рабочейпрограммы по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности, 

обеспечивать проверкуличностных, метапредметных и предметных 

результатов;объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и 

ошибочныесуждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изучении 

достиженийшкольников или предвзятом отношении к некоторым из них; 

дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого 

учебногопредмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные качества 

учащихся; 

повышение значимости самоконтроля -текущую, повседневную оценочную 

икорректировочную деятельность необходимо постепенно, все в большей степени 

поручатьсамим обучающимся начальной школы; 

единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных 

достижений вданном классе. 

 

Учет образовательных достижений младших школьников осуществляется: 

в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде) и 

внеурочнойдеятельности; 

в тетрадях для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

в дневниках достижений обучающихся (портфолио); 

в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-

педагогическихисследований, иллюстрирующих динамику развития достижений 

обучающихся. 

 

Личностные УУД Технологическая карта учащегося 2 (3,4) класса 

____________________ (критерии) 

Баллы 

Отношение к 

школе, селу, Родине 

Чувство гордости за свою школу, село, Родину. 

Знание фактов из истории села, страны. Соблюдение 

норм поведения. 

2 
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Положительное отношение к школе, истории своей 

страны, жителям села. 

1 

Посещает школу с целью общения со сверстниками 0 

Отношение к 

одноклассникам 

Имеет положительные личностные качества, 

направленные на помощь другим людям 

2 

Положительные отношения с одноклассниками и 

учителем 

1 

Отрицательные отношения со сверстниками 0 

Интерес к 

новому 

Сформированы познавательные интересы и мотивы 2 

Частично сформирован интерес к новому 1 

К новому материалу интереса не проявляет 0 

Формирование 

своей точки 

зрения 

Формируется собственная точка зрения 2 

Проявляет собственную точку зрения в отдельных 

вопросах, частично зависит от ситуации успеха 

1 

Полностью зависит от ситуации успеха 0 

Успеваемость Стремление к получению высоких оценок 2 

Стремление к получению хороших оценок 1 

Интерес к занятиям не проявляет 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 5-8 баллов средний уровень, 0-4 – 

низкий уровень. 

Подпись учителя:_______________________  

Подпись родителей:___________________ 

 

Регулятивные 

УУД 

Критерии Баллы 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Организует своѐ место в соответствии с 

требованиями 

учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать своѐ место. 0 

Определять цель 

выполнения 

заданий под 

руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. 

1 

Не может определить цель выполнения заданий 

даже 

под руководством учителя. 

0 

Определять план 

выполнения 

заданий под 

руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения 

заданий учителем. 

1 

Не может определить план выполнения заданий 

даже 

под руководством учителя. 

0 

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие  

приборы: линейку, 

треугольник 

и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие 

приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими приборами 

даже 

0 
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после дополнительной помощи учителя. 

Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить 

с готовым результатом. 

2 

При соотнесении работ обнаруживаются 

расхождения в оценке. 

1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 5-8 баллов средний уровень, 0-4 – 

низкий уровень. 

Подпись учителя:_______________________  

Подпись родителей:___________________ 

 

Коммуникативные 

УУД 

Критерии Баллы 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 

Не участвует в диалоге. 0 

Отвечать на  

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя. 

1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 0 

Слушать и  

понимать речь 

других. 

Слушает и понимает речь других. 2 

Старается высказать своѐ мнение, не слушая других 

собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым учеником 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 5-8 баллов средний уровень, 0-4 – 

низкий уровень. 

Подпись учителя:_______________________  

Подпись родителей:___________________ 

 

Познавательные 

УУД 

Критерии Баллы 

Ориентироваться в 

Предложенной 

информации: 

анализировать  

информацию в 

соответствии с 

учебной задачей 

Умеет использовать различные источники 

получения информации (в том числе и сеть 

Интернет), распознает самостоятельно достоверную 

и недостоверную информацию, анализирует и 

создает текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

Работает самостоятельно. 

2 

Ориентируется в выборе источника получения 

информации, действует по заданному алгоритму, 

анализирует еѐ с помошбю учителя. 

1 
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Не умеет ориентироваться в дополнительном 

материале, анализировать информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

0 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки) 

2 

Сравнивает предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывает прочитанное или 

прослушанное; определяет тему. 

2 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, 

определяет несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 5-8 баллов средний уровень, 0-4 – 

низкий уровень. 

Подпись учителя:_______________________  

Подпись родителей:___________________ 

 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ( регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

30-27 баллов - высокий уровень; 26- 15 баллов - средний уровень; 0-14 – 

низкийуровень 

Подпись учителя:______________________Подпись 

родителей:___________ 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Они отражаются в диагностической карте. 

 

Диагностическая карта сформированности УУД у учащихся 2 (3, 4) класса. 

Дата ________________Учитель: _______________ 

 
№ Ф. И. 

учащегос

я 

Регулятивны

е УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Личностны

е УУД 

Итоги 

формировани

я УУД 

1      Баллы 

2       

3       

Ито

г 

Высокий      Баллы % 

Средний       

Низкий       
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ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

30-27 баллов - высокий уровень; 26- 15 баллов - средний уровень; 0-14 баллов - 

низкий уровень. 

Далее выводится средний балл сформированности УУД у учащихся класса: 

Сформированность личностных УУД – ___ баллов 

Сформированность регулятивных УУД – ___ баллов 

Сформированность познавательных УУД – ___баллов 

Сформированность коммуникативных УУД – ___ баллов. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов начальной 

школы 

 

№ Вид КОД Время 

проведения 

Содержание  Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

(входная) работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, 

а также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» 

и предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируются учителем в 

журнале и в дневнике 

учащегося. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку 

2 Самостоятельная 

работа 

По каждой 

теме в 

сответствии 

с рабочей 

программой 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются на 

двух 

уровнях: 

1 (базовый) и 

2 (расширенный) 

по основным 

Учащийся сам  

оценивает все задания, 

которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы:  

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе. 

Учитель проверяет и 

оценивает  выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их  

выполнения. 

Далее ученик  соотносит 
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предметным 

содержательным 

линиям. 

свою оценку с оценкой 

учителя и 

определяетсядальнейший 

шаг в 

самостоятельной 

работеучащихся. 

3 Контрольная 

работа 

Проводится 

в конце 

четверти, 

темы. 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных  

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет 

собой работу, 

состоящую из 

нескольких заданий 

Все задания обязательны 

для выполнения. Оценка 

выставляется по 5-ти 

бальной шкале. 

Последнее задание 

(повышенной 

сложности)  выполняется 

по 

желанию ученика и 

оценивается отдельно 

4 Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

2 раза в год  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей. 

Ученик выполняет 

мини проект, 

исследовательскую 

работу, 

мультимедийную 

презентацию 

Экспертная оценка по 

специально  созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

5 Итоговая 

(комплексная) 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля - 

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как 

по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и 

по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный)  

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение  результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

6 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май  Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на 

что 

он способен. 

Представление 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет; 

перенос 
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портфолио. педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Об оценке результатов обучения и развития учащихся первого класса. 

В первом классе обучение является безотметочным. 

Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной 

совместно с учащимися; 

самоконтроль и самооценка учащегося предшествуют контролю и оценке 

сверстников и учителя. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы 

своего знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения. 

Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности 

и личностного развития учащихся. 

Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки 
предметных знаний, умений и навыков учащихся. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не подразумевает сравнения его с другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения в 1 классе являются: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль 

и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

- комплексная итоговая работа на основе единого текста 

Для формирования действий самоконтроля и самооценки учителями первых 

классов особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков 

учащихся. 

Механизм определения уровня обученности и развития учащихся. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в 

специальном«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень 
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обученности иразвития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний 

и низкий уровень. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, 

преждевсего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, 

правильность,беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями 

работать с текстом. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой 

способчтения без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту (на конец учебного 

года),понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную 

мысльпрочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения,если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в 

минуту (на конецучебного года). 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при 

темпениже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, 

непониманияобщегосмысла прочитанного текста, неправильные вопросы по 

содержанию. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по  

орфографии, сформированность устной речи. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых 

недочета. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичные искажения формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

- наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

материалу. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов. 

Низкому уровню знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в 

котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 
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Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 

одной неточности в речи.  

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого текста. Но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет 

только при помощи учителя, излагает материалы несвязно, недостаточно 

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении 

словосочетаний или предложений. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 

осознанное усвоение изученного материала и умение самостоятельно им 

пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

Среднему уровню развития устных и вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не 

всегда использует рациональные приемы вычислений. 

Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, выполненные безошибочно. 

Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу 

(составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи). 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, 

допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с 

помощью учителя. При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 

негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них 

даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибки. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры (кривая и прямая  

линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат) и их существенные признаки. Распознавать геометрические фигуры, чертить 

их, используя линейку, угольник, циркуль. 

Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 
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Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются 

знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с 

окружающиммиром производится в соответствии с требованием программ на основе 

анализа  результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 

свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем и социальном мире. 

Ученик  способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить 

свои знания на практике. 

Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать  

умения учащихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, 

сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного 

круга чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять 

тему (о чем расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания 

(фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). 

Среднему уровню умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и прочитывать  

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее 

двух основныхвнешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и 

иллюстрации наобложке и в тексте), 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельностьученика, при которой он обращается к книге только после напоминания 

учителя.Самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 

вычленяет ипрочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем 

расскажет книга),принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке 

и в тексте. 

Умение учащихся планировать свою работу определяется учителем на 

основенаблюдений за деятельностью детей на различных уроках. 

Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную 

задачу,самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, выбрать 

рациональныеприемы и способы работы. 

Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, 

спомощью учителя составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и 

способыработы. 

Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи-

составлениепоследовательного алгоритма действий только при непосредственном 

участии учителя,существенные затруднения при выборе рациональных приемов и 

способов работы, даже припомощи учителя. 

При определении уровня самооценки учащихся используются различные 

методикинаблюдения за деятельностью учащихся в учебной и внеклассной 

деятельности. 
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Высокому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых 

ученикпоставил себя на 7-10-ю ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий 

ипредложенных работ, сразу берется за решение трудных задач, сам ищет причины 

неудачи. 

Среднему уровню самооценки соответствуют показатели, при которых 

ученикпоставил себя на 5-6-ю ступеньку, уверен в себе при выборе заданий и 

предложенных работ,но при первой неудаче теряется, принимает новое задание с 

недоверием, берется за еговыполнение с помощью учителя. 

Низкому уровню самооценки соответствуют показатели, при которых 

ученикпоставил себя ниже 5-ой ступеньки, не уверен в своих силах, имеет низкий 

уровеньпритязаний, обычно выбирает самые легкие задания. 

Определение уровня развития познавательных мотивов и активности 

учащихсяпроизводится по результатам наблюдений учителя за деятельностью 

учащихся в урочной инеурочной деятельности и при помощи диагностических 

методик. 

Высокому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют 

работыи ответы, за которые ученик набрал 25-30 баллов. 

Среднему уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют 

работыи ответы, за которые ученик набрал 15-24 балла. 

Низкому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют 

работы иответы, за которые ученик набрал менее 15 баллов. 

Определение уровня сформированности ценностных отношений личности 

учащихсяпроизводится по следующим параметрам: общественная активность, 

отношение к учению, ктруду, к людям. 

При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает 

активноеучастие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом 

обсуждаетвопросы, правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку 

зрения, умееторганизовать ребят, повести за собой. 

При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает 

участие  вдеятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, 

участвует в обсуждении различных вопросов и событий, но испытывает затруднения 

в аргументации своей точки зрения 

При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах 

классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным 

делом, но быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать 

свою точку зрения или неверно их оценивает. 

При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется 

повышенный интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо 

учиться как долг, всегда добросовестен в учении. 

При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес 

ребенка к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в 

учении, но иногда бывают срывы. 

При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес 

к знаниям или этот интерес ситуативен, учащийся добросовестен только по 

отношению к предметам, к которым проявляет интерес, учится по принуждению, не 

проявляет  старания. 

Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым 

трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет 

инициативу. 

Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение учащегося 

к трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное,  
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любит участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе 

других. 

Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 

осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую 

деятельность происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до 

конца, часто уклоняется от участия в трудовых делах. 

Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованиям нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной 

готовности помочь товарищам, взрослым и младшим. 

Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется 

следованием нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик 

нередко теряется, проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это 

без энтузиазма. 

Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого 

поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях. Поступает часто интуинтивно, сам не ищет места приложения сил, иногда 

поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как  

повинность. 

Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения. 

На родительских собраниях учитель знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1 классе школы, приводит аргументы против отметок, 

называет  преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные  

консультации. 

Листок достижений(диагностическая карта)    ученика 1 класса 

 

 

Ф.И.О._________________________ на ________________учебный год. 

 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Период обучения  

1-я 

четверть  

2-я 

четверть  

3-я 

четверть  

4-я 

четверть  

Чтение:  

Осознанность      

Правильность      

Выразительность      

Скорость      

Русский язык:  

Каллиграфия      

Орфография      

Развитие устной речи      

Математика: 

Устные вычислительные навыки      

Письменные вычислительные 

навыки  

    

Решение задач      

Геометрический материал      

Ознакомление с окружающим миром: 

Общеучебные навыки: 

Умение работать с книгой      

Умение спланировать свою работу      
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Умение обосновать оценку своей 

деятельности  

    

Самооценка      

Развитие познавательных мотивов 

и активности учащихся  

    

Сформированность ценностных отношений: 

Общественная активность      

Отношение к учению      

Отношение к труду      

Отношение к людям      

Подпись учителя:      

Подпись родителей:      

Примечание: красным цветом обозначить высокий уровень обученности и 

развития, зеленым цветом – средний уровень обученности и развития, синим 

цветом – низкий уровень обученности и развития.  

В первом классе детям не сообщается, что проводится проверочная работа. 

Любыеформы работы являются обычными, ежедневными. Нельзя при всех 

демонстрироватьнеуспехи ребенка. Умение оценивать свои результаты труда у 

учащихся формируютсяпостепенно на основе сравнения с эталоном (образцом), 

анализа причин ошибок исамостоятельным поиском путей их исправления. 

Отсутствие балльной отметки в первом классе (в любом виде - цифры, 

звездочки,солнышка и пр.) объясняется тем, что ученик еще не может объективно 

принять оценкуучителем своих достижений и воспринимает ее не как отношение к 

своей деятельности, а как отношение к себе. 

 

Курсы по выбору из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Данные курсы неоцениваютсяпо5-тибальнойшкале,вклассномжурналеуказывается 

по итогамчетверти,года(«не/оц»). 

Формыконтроляопределяютсяпедагогамивсоответствиисрабочейпрограммой по 

предметномукурсу(творческийпроект,презентация, сообщение идр.)  

Курсывнеурочной(проектной)деятельностиучащихсянеподлежатоцениваниюпо

5-балльнойшкале. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности внеурочного курса  

является: обеспечение реализации программы внеурочной деятельности и еѐ влияние 

на личностное развитие обучающегося.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой оценки достижения 

внеурочной деятельности выступают планируемые результаты для каждой программы 

внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль - это 

систематический контроль достижений обучающихся, проводится  педагогом в ходе 

осуществления образовательной  деятельности в соответствии с образовательной 

программой внеурочной деятельности.  Текущий контроль проводится с целью 

систематического контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых 

предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также 

носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, осознанности и  

системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться 

как в виде: 
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* индивидуальной оценкирезультатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены). 

Критерии оценки проекта 

№ п/п Критерии оценки Баллы 

 Критерии оценки оформления проекта 5 баллов 

1 Формат  

2 Название  

3 Автор  

4 Наличие картинки (рисунка)  

5 Аккуратность  

 Критерии оценки содержания проекта 4 балла 

1 Соответствие теме проекта  

2 Наличие оригинальных находок  

3 Полнота  

4 Логичное изложение материала  

 Критерии оценки представления проекта 5 баллов 

1 Фонетическая правильность речи  

2 Грамматическая правильность речи  

3 Лексическая правильность речи  

4 Степень владения материалом  

5 Эмоциональность в представлении  

 Итоговый балл 14 баллов 

Итоговая отметка: 

12-14 баллов-«отличное выполнение» 

9-11 баллов- «хорошее выполнение» 

6-8 баллов- «удовлетворительное выполнение проекта» 

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результатыкоторой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  



53 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, литературному чтению и математике, а также 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.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,  

математике, окружающему миру). 

Источниками данных могут служить заполняемые по ходу обучения Листы 

учебных достижений, листы сформированности УУД, дифференцированная оценка 

итогов обучения за четыре года, результаты комплексных проверочных работ и 

различные папки работ учащихся - составляющих портфолио. На основании данных 

источников делаются следующие выводы о достижениивыпускниками планируемых 

результатов (см. таблицу).  

 

Критерии  

оценивания  

Вывод о достижении  

планируемых результатов  

В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 

причѐм 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 овладел опорной системой 

знанийи учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями   

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 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

Выпускник овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

произвольного применения и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем 

уровне, способен использовать их для 

решения простых и нестандартных  

учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного 

предмета  

В материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем 

уровне образования.  
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Педагогический совет образовательной организации на основе выводов,сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом:  

– 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 МКОУ Карповской СОШ и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Общие положения  

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных модулей (в том 

числе внеурочной деятельности) обечпечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 

Русский язык 

Содержание учебного предмета: 

1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.Наблюдение над 

значением слова. Выделение слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи.Единство звукового состава слова и его значения. 
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Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков.Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица.Количество слогов в 

слове.Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука.Слоговой принцип русской 

графики.Буквы гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных 

звуков.Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функций небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приѐмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания 

в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи.Гласные и согласные звуки, их различение.Ударение в слове.Гласные 

ударные и безударные.Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение.Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение.Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и].Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог.Количество слогов в слове.Ударный слог.Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 
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Звук и буква.Различение звуков и букв.Обозначение на письме твѐрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э.Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и.Функции букв е, ѐ, ю, я.Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием).Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений.Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми.Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших  рассказов на основе наблюдений. 

 

2 класс 

Общие сведения о языке 
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Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира.Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков,согласного звука [й’] и гласного звука [и] 

твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный.Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения.Лексическое значение слова (общее 

представление).Выявление слов, значение которых требует уточнения.Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова.Однокоренные (родственные) слова.Признаки 

однокоренных (родственных) слов.Различение однокоренных слов и синонимов, 

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

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова.Изменение формы слова с помощью 

окончания.Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение).Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог.Отличие предлогов от приставок.Наиболее распространѐнные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
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Предложение как единица языка.Предложение и слово.Отличие предложения от 

слова.Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки.Понятие орфограммы.Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова.Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения).Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).Практическое овладение 

диалогической формой речи.Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения.Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины.Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст.Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли.Тема текста.Основная мысль.Заглавие текста.Подбор заголовков к 

предложенным текстам.Последовательность частей текста (абзацев).Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте.Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 



59 

 

 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации.Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление).Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова.Корень, приставка, суффикс 

— значимые части слова.Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи.Имена 

существительные единственного и множественного числа.Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода.Падеж имѐн существительных.Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное.Изменение имѐн 

существительных по падежам и числам (склонение).Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения.Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи.Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного.Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, 

-ин).Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление).Личные местоимения, их употребление в 

речи.Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи.Неопределѐнная форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов.Изменение глаголов по 

временам, числам.Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 
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Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный твѐрдый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, 

а, но. Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации примнения. 

 

4 класс 

Сведения о русском языке 
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Русский язык как язык межнационального общения.Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам.Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения.Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное.Склонение имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; 

а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное.Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение).Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение.Личные местоимения (повторение).Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение).І и ІІ спряжение глаголов.Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

Наречие (общее представление).Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог.Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и.Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
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Простое и сложное предложение (ознакомление).Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; 

а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий);  

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение.Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте.Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 

на уроках русского языка; 
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— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, 

с которыми идет работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

доплнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идет работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих  вред природе; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

—группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

—объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 
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—объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

—классифицировать предложенные языковые единицы; 

—устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

—ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

—соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

—строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий; 

—предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 
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—находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

—оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в нее; 

—адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собствен-

ных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 
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— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги(в том числе при 

стечении согласных);; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная бук-ва в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках живот-ных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объѐмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 
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— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частейречи; 

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж;  

—изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

—использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 
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— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—

4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения;  

—объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

—устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить 

разбор глагола как части речи; 
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— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3‑го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами 

и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять в процессе изучающего чтения  поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 
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— уточнять значение слова с помощью справочных изданий в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

1 класс. 

Содержание материала Количество часов 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение») 

Обучение грамоте 100 

Слово и предложение 5 

Фонетика  27 

Письмо  70 

Систематический курс 50 

Общие сведения о языке 1 

Фонетика  4 

Графика  2 

Лексика и морфология  12 

Синтаксис  5 

Орфография и пунктуация 16 

Развитие речи 10 

Резерв  15 

ИТОГО: 165 

 

2 класс. 

Содержание материала Количество часов 

Общие сведения о языке 1 

Фонетика и графика 6 

Лексика  10 

Состав слова (морфемика) 14 

Морфология  19 

Синтаксис  8 

Орфография и пунктуация 50 

Развитие речи 30 

Резерв  32 

Итого  170 

 

3 класс. 

Содержание материала Количество часов 

Общие сведения о языке 1 

Фонетика и графика 2 

Лексика  5 

Состав слова (морфемика) 8 

Морфология  43 

Синтаксис  13 

Орфография и пунктуация 50 

Развитие речи 30 

Резерв  18 

Итого 170 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 
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Общие сведения о языке 1 

Фонетика и графика 2 

Лексика  5 

Состав слова (морфемика) 5 

Морфология  43 

Синтаксис  16 

Орфография и пунктуация 50 

Развитие речи 30 

Резерв  18 

Итого 170 

 

Литературное чтение  

Содержание учебного предмета: 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественнойлитературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐхпроизведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений.Нравственные ценности и идеив русских народных и 

литературных(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и 

тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский 

"Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: 

его основная идея (чемуучит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общеепредставление на 

примере не менее шести произведенийК. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. 

Пермяка,В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков.Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает 

никому", Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева 

"Три товарища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие 

(по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примеретрѐх-четырѐх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева,Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). 

Тема поэтических произведений: звукии краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина,природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической:рифма, ритм (практическое ознакомление).Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине,природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 

чтении.Интонационныйрисунок выразительного чтения: ритм, темп,сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры(не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанровустного народного творчества: потешка, 
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загадка, пословица, ихназначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенностиразных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный 

фольклор. Загадки  средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору). Животные 

— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных  воспитание добрых чувств и бережного отношенияк животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про 

Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто,  А. В. Митяева и др.). Осознаниенравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто 

"Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными,сказочными, 

фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. 

Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 

 

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой).Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

привыборе книг в библиотеке. 

 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (напримере не менее трѐх 

стихотворений И. С. Никитина,Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родномкрае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству.Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеейпроизведения. 

Отражение темыРодины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. 

Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенностискороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счѐт как основные средства выразительности 

и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народноймудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 
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животных, бытовые, волшебные).Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения иязыка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общеепредставление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка 

"У страха глаза велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная 

сказка "Снегурочка", сказки народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Темаприроды в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не 

менее пяти авторов).Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн 

года). Средства выразительности при описании природы:сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П. И. Чайковского,А. Вивальди и др.). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, 

тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", 

М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", 

С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырѐхпроизведений Н. Н. Носова, В. А. 

Осеевой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощьдруг другу. 

Главная мысль произведения (идея). Герой произведения(введение понятия «главный 

герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две 

пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. 

Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. 

Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, неменее четырѐх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Темадружбы, 

взаимопомощи  в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка 

о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", 

В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е. 

И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова,Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

в художественноми научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова,Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 
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Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой "Лев и 

мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. 

Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный 

рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорныхпроизведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня 

матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин 

"Салют" и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсени 

др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказокразных народов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из 

одного стручка" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгойи справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

 

3 класс 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двухавторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастностьк прошлому и настоящему своей страны и родного 

края  главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. Осознаниенравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Рольи особенности 

заголовка произведения. Репродукции картинкак иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя 

Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" 

(отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видамизагадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь 

устной речи: использование образныхслов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России.Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 
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Характеристика героя,волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжетаволшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составлениеплана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождаютпесни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика 

главного героя (где жил, чемзанимался, какими качествами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности (тема,язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине ипредставление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

"Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин  великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средствахудожественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма,ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структурасказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора 

какоснова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебныепомощники, язык авторской 

сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по 

выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня  произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов  великий 

русский баснописец.Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", 

"Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведенияхпоэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, А. Н. Майков,Н. А. Некрасов, А. А. Блок, С. А. Есенин, И. А. Бунин, А. П. 

Чехов, К. Г. Паустовского и др. Чувства,вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирическогопроизведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств созданияпейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет 

"Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. 

Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", 

И.А. Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 
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произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация,развязка. Эпизод 

как часть рассказа. Различные виды планов.Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Кругчтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького,И. С. Соколова-Микитоваи др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. 

Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных.Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность,забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не 

менее четырѐх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальностьсобытий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский 

"Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн 

"Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

видаи характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). 

Основные события сюжета,отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его 

команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. Ю. Драгунский и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 

произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрѐх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро,Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. 

Известныепереводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок 

феи" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгойи справочной 

литературой). Ценность чтения художественнойлитературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач 

аппаратаиздания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о 

первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 

4 класс 
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О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество,образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менеечетырѐх, например произведения С.Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского,С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (напримере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского,  Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе длядетей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны впроизведениях литературы (на примере рассказов  Л. А. Кассиля, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. 

Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое 

побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор(устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый(календарный). Культурное значение фольклора для 

появленияхудожественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора(А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Сходствофольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной выразительностив былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), 

былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений.  

Литературныесказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевнеи о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки.Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. 

Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трѐх).Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, отрицательные). Аллегория 

в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. 

Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 
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Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение.Строфа 

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! 

...Люблю тебя как сын..." и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь как  особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-

Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описаниев стихотворной форме чувств поэта, связанных 

с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведенияпоэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по выбору):В. А. Жуковский,  И. С. Никитин, Е. 

А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет,Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. 

Д. Бальмонт и др. Темы стихотворныхпроизведений, геройлирического произведения. 

Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе 

плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний 

дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" 

(отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общеепредставление). Значение реальных жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественноготекста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", 

"Черепаха" и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как темапроизведений литературы. Круг чтения 

(не менее трѐх авторов):на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева,К. 

Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", 

С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие 

(по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 

трѐх авторов): А..П. Чехова, Б..С. Житкова, Н..Г. Гарина-Михайловского, В..В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли.Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский 

"Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 

рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 
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Пьеса. Знакомство с новым жанром  пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (однапо выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения.Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание.  

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М..М. Зощенко, В..Ю. 

Драгунского, Н..Н. Носова, В..В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре.  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, и  др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт 

"Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные 

главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга —друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информациив книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий):книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему ибудущему своей страны и родного края, 

проявление уваженияк традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителейрусской литературы 

и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, 

близким и чужим людям, независимо отих национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступковперсонажей 

художественных произведений в ситуациинравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературныхвпечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчествусвоего и других народов, готовность выражать своѐ отношениев разных 

видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтенияи эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклораи художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений,выразительных 

средств, создающих художественныйобраз. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова каксредства создания словесно-художественного 

образа, способавыражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различногоуровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли,жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации,классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв попредложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжетефольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителемвопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 



81 

 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта,классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событийи их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

—находить в предложенномисточнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или 

на основании предложенного учителемспособа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно – коммуникативной сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точекзрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
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— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Предметные результаты. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задачи применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать навопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом начтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные длявосприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержаниюпроизведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки(положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения,использовать в беседе изученные 

литературные понятия(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения(не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началуи др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по советувзрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказыватьо прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задачи применения в 

различных жизненных ситуациях: переходитьот чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 
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ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное),находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановокбукв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие пообъѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпене менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводитьпоследовательность событий в тексте 

произведения, составлятьплан текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оцениватьпоступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязьмежду характером героя и его поступками, сравнивать 

героеводного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение 

автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примерыиспользования слов в прямом и переносном 

значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанногопроизведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждатьсвой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшиесказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказыватьо прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находитьв фольклоре и литературных произведениях 
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отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие пообъѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе неменее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствиис изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определятьпоследовательность событий в 

тексте произведения, выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контексти с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея,заголовок,содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанногопроизведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнорм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно,сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика,от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разныетипы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учѐтомспецифики учебного и 

художественного текстов; 
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— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе  

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказыватьо прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы ифольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей,фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивациюк систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие пообъѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе неменее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствиис изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы Россиии стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий,эпизодов текста; 
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— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлятьвзаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев,сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находитьв тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения ихчувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

—находить в тексте примерыиспользования слов в прямом и переносном значении, 

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

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанногопроизведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устнои письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, оттретьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используя разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказпо иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказыватьо прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсысети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 6 

Произведения о детях и для детей 9 

Произведения о родной природе 6 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры 4 

Произведения о братьях наших меньших 7 

Произведения о маме 3 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии 

4 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1 

Итого: 40 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

О нашей Родине 6 

Фольклор (устное народное творчество) 16 

Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(осень) 

8 

О детях и дружбе 12 

Мир сказок  12 

Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(зима) 

12 

О братьях наших меньших 18 

Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(весна, лето) 

18 

О наших близких, о семье 13 

Зарубежная литература 11 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

2 

Резерв 8 

Итого: 136 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

О Родине и еѐ истории 6 

Фольклор (устное народное творчество) 16 

Творчество А. С. Пушкина 9 

Творчество И. А. Крылова 4 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX 

века 

8 

Творчество Л. Н. Толстого 10 

Литературная сказка 9 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX 

века 

10 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных 16 

Произведения о детях 18 

Юмористические произведения 6 

Зарубежная литература 10 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

4 

Резерв  10 

Итого 136 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

О Родине, героические страницы истории 12 

Фольклор (устное народное творчество) 11 

Творчество А. С. Пушкина 12 

Творчество И. А. Крылова 4 

Творчество М. Ю. Лермонтова 4 
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Литературная сказка 9 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX 

века 

7 

Творчество Л. Н. Толстого 7 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 6 

Произведения о животных и родной природе 12 

Произведения о детях 13 

Пьеса  5 

Юмористические произведения 6 

Зарубежная литература 8 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

7 

Резерв  13 

Итого 136 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Содеражине учебного предмета 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появилисьбуквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформлениекрасной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.); 2) как называлосьто, во что одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках,загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа попредупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работапо предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и совзрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос нановое содержание). 

Различные приѐмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русскогонарода. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки,салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето,веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что елив старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка,валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например,каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 

русскихпословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языкахобщий смысл, но различную 

образную форму (например, ехатьв Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работапо предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагментыстихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение засочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от ини-циативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильновыразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм 

обращения в официальнойи неофициальной речевой ситуации; использование 

обращенийты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста:различение главных 

фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление 

логической связимежду фактами. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношениймежду людьми (например, правда — 

ложь, друг — недруг,брат — братство — побратим). 
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например,образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик,коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька,солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? 

История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поискаинформации о 

происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работапо предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как спецификарусского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка,заинька 

и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельныхграмматических форм 

имѐн существительных (например, формродительного падежа множественного числа). 

Практическоеовладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). 

Существительные, имеющиетолько форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформлениятекста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, обучастии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различныхспособов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного восновном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстовили их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Языковые особенноститекстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

качествами и чувствами людей (например,добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица,мачеха, падчерица). 
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, сродственными отношениями (например, 

от корки до корки;вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение 

спословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русскомязыке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в 

словаре В. И. Даляи современном толковом словаре. Русские слова в языках других 

народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работапо предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственногочисла настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксическихконструкций на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка икультуре русского народа. 

Приѐмы работы с примечаниями к тексту. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами 

текста. Составлениеплана текста, не разделѐнного на абзацы. 

Информационнаяпереработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказыванийс точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление первоначального и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования 

текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени — 4 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» вначальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуацийпри работе с художественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в томчисле на основе примеров 

из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно -этических нормах 

поведения и правилахмежличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой насобственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковыхсредств для выражения своего состояния и 

чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыра- 

жения; 

физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числеинформационной) при поиске 

дополнительной информации впроцессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевогосамовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правилобщения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества(в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям, возникающийпри 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира(в том числе 

первоначальные представления о системе языкакак одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» вначальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операциипри 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной ипрактической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному планупроектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковымматериалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализапредложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий иих последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарьдля получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную вявном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова,о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео , графическую,звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированнуюв виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицыдля представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатахпарной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителемформата планирования, распределения промежуточных 

шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельностиодноклассников, 

объективно оценивать их по предложеннымкритериям. 

Предметные результаты  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентомзначения, 

обозначающие предметы традиционного русскогобыта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов поуказанной тематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 
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— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, котороенаиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной действительности; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

— уместно использовать коммуникативные приѐмы диалога(начало и завершение 

диалога и др.); 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходедиалога; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанноготекста: выделять в 

нѐм наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

— осознавать язык как развивающееся явление, связанное систорией народа; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентомзначения, 

обозначающие предметы традиционного русскогобыта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры,игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указаннойтематике; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правиль- но употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем);осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

— соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствуетобозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностейтекста; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

— пользоваться учебными фразеологическими словарями,учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнениязначения слов и выражений; 

— пользоваться орфографическим словарѐм для определениянормативного 

написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 



96 

 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходедиалога; 

— использовать коммуникативные приѐмы устного общения:убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка ио культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанноготекста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

— строить устные сообщения различных видов: развѐрнутыйответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

— создавать тексты-инструкции с опорой на предложенныйтекст; 

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентомзначения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятиялюдей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребленияв произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современногорусского 

литературного языка (в рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, котороенаиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностейтекста; 

— правильно употреблять отдельные формы множественногочисла имѐн 

существительных; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования именисуществительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 
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— пользоваться орфографическим словарѐм для определениянормативного 

написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходедиалога; 

— использовать коммуникативные приѐмы устного общения:убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствиис ситуацией 

общения; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка ио культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанноготекста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

— проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературныхсказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов; 

— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

— создавать тексты-рассуждения с использованием различныхспособов 

аргументации; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания сточки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

— редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентомзначения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствамилюдей; родственными отношениями); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений вречи; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатыхвыражений, 

связанных с изученными темами; правильноупотреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современногорусского 

литературного языка (в рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, котороенаиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной действительности; 
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— проводить синонимические замены с учѐтом особенностейтекста; 

— заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числанастоящего и будущего времени; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

— редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

— соблюдать изученные орфографические и пунктуационныенормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

— пользоваться орфографическим словарѐм для определениянормативного 

написания слов; 

— пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения 

происхождения слова; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходедиалога; 

— использовать коммуникативные приѐмы устного общения:убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствиис ситуацией 

общения; 

— строить устные сообщения различных видов: развѐрнутыйответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка ио культуре русского народа; 

— владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов обистории языка и культуре русского 

народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанноготекста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

— соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; 

— составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

— приводить объяснения заголовка текста; 

— владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст сизменением лица; 

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах,связанных с народными промыслами; 

— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания сточки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

— редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальныйи отредактированный тексты. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 
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1 класс. 

Содержание материала Количество часов 

Секреты речи и текста 8 

Язык в действии 10 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Секреты речи и текста 1 

Резерв 2 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 25 

Резерв 3 

Итого: 68 

 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 25 

Резерв 3 

Итого: 68 

 

4 класс. 

Содержание материала Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 12 

Резерв 4 

Итого: 34 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Содержание учебного предмета: 

При определении содержания курса «Литературное чтениена родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до 

современности(например, доброта,сострадание, чувство справедливости, совесть и т. 

д.). Работа сэтими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для 

восприятия учащихся начальной школы произведений русских писателей, наиболее 

ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. 

Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникампонять ценности 

национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, 

через их восприятиеобучающиеся открывают для себя представленные в 

программекультурно-исторические понятия. В программу включены произведения, 

которые представляют мир детства в разные эпохи,показывают пути взросления, 
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становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений 

позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру вразные 

исторические периоды. В программе представлено значительное количество 

произведений современных авторов, продолжающих в своем творчестве 

национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферувыделяемых 

национально-специфических явлений образы имотивы, отраженные средствами 

других видов искусства, чтопозволяет представить обучающимся диалог искусств в 

русскойкультуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературноечтение на родном 

(русском) языке» и принципами построениякурса содержание каждого класса 

включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом 

разделе выделены тематические подразделы, например, в первомразделе: «Я 

взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., вовтором: «Люди земли русской», «О 

родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в 

отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени 

(традиционность формы произведения, темыили проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса,разработка которого в рабочих программах предполагает 

обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких потематике и проблематике. 

Произведения региональных авторовучителя могут включать в рабочие программы по 

своему выбору и с учѐтом национально-культурной специфики региона. 

 

1 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом. Произведения, отражающие первые шаги в 

чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (9 ч) 

Без друга в жизни тугоПословицы о дружбе.Произведения, отражающие 

представление о дружбе какнравственно-этической ценности, значимой для 

национальногорусского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом»(фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представленияо честности как 

нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном. Произведения, отражающие умение удивляться при вос- 

приятии окружающего мира. Например: 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
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А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовѐм (3 ч) 

С чего начинается Родина?Произведения, отражающие многогранность понятия 

«Родина». Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит. Поэтические представления русского народа 

о солнце, луне,звѐздах, облаках; отражение этих представлений в фольклореи их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица». 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

2 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать. Произведения, отражающие детское 

восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется. Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представленияоб отношении к другим 

людям. Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт. Пословицы о смелости.Произведения, 

отражающие традиционные представленияо смелости как нравственном ориентире. 

Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Воля и труд дивные всходы дают. Пословицы о труде.Произведения, отражающие 

представление о трудолюбиикак нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом. Произведения, отражающие традиционных представленийо 

семейных ценностях. Например: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь. Произведения, отражающие представления об идеалах в 
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детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской. Художественные биографии выдающихся 

представителейрусского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь»(фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных. Песни-веснянки.Произведения о 

праздниках и традициях, связанных с народным календарѐм. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздниквесны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (4 ч) 

К зелѐным далям с детства взор приучен. Поэтические представления русского 

народа о поле, луге,травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре иих 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

3 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом. Произведения, отражающие первый опыт 

«писательства». 

Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте.Произведения, отражающие 

представление о доброте какнравственно-этической ценности, значимой для 

национальногорусского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести. Пословицы о совести.Произведения, отражающие представление 

о совести какнравственно-этической ценности, значимой для национальногорусского 

сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 
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В дружной семье и в холод тепло. Произведения, отражающие традиционные 

представленияо семейных ценностях: лад, любовь, взаимопонимание, 

забота,терпение, уважение к старшим. Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках»(фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии. Произведения, отражающие значение мечты и фантазиидля 

взросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы«Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской. Произведения о выдающихся представителях русского 

народа. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А. Бахревский. «Семѐн Дежнѐв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент) 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада. Произведения о праздниках, значимых для русской 

культуры: Рождество, Пасха. Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость» 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса…Поэтические представления русского 

народа о лесе, реке,тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие 

в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

4 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека. Произведения, отражающие ценность чтения 

в жизни человека, роли книги в становлении личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы«Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава«Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч) 
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Скромность красит человека. Пословицы о скромности.Произведения, 

отражающие традиционные представленияо скромности как черте характера. 

Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает. Произведения, отражающие традиционные 

представленияо милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, любвикак 

нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания. 

Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство. Произведения, раскрывающие картины мира русского 

детства в разные исторические эпохи: взросление, особенности отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками. 

Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленькиймир», «Мой первый 

«полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы«Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны. Отражение в произведениях фантастики проблем 

реальногомира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской. Произведения о выдающихся представителях русского 

народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе»(глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм (4 ч) 

Широка страна моя родная. Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту 

различных уголков родной земли. Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч) 

Под дыханьем непогоды. Поэтические представления русского народа о ветре, 

морозе, грозе; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

Виды деятельности учащихся 
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Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на 

вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словамивслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение  

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонированиясмысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысладоступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей итрадиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимыедля национального сознания и 

сохраняющиеся в культурномпространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине,вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского 

национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и 

др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство идр. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношенийс окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознаниесебя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытиевнутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре,морозе, грозе 

и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурныйкомментарий к 

произведениям, отдельные факты биографииавторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанногоили прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказтекста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих воснове национального речевого 

этикета.Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказыванийпо проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе сопорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
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соответствующихвозрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения орусской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX—ХХ вв. и современной отечественной литературы, 

отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, 

особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения:художественные 

произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, 

полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые ибольшие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ,притча, стихотворение. Прозаическая и 

поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения;портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразиесравнений и 

метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческойдеятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование;создание собственного устного и письменного 

текста на основехудожественного произведения с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов); с опорой на серию иллюстрацийк произведению, на 

репродукции картин русских художников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения народном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированыследующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине —России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущемусвоей страны и родного 

края, в том числе через обсуждениеситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое втом числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как членеобщества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных 

вфольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковыхсредств, для выражения своего состояния и 
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чувств; проявлениеэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных напричинение физического и 

морального вреда другим людям(в том числе связанного с использованием 

недопустимыхсредств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создаватьконфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в томчисле с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественнойкультуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя идругих людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числеинформационной) при поиске 

дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическомуздоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета иправил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества(в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям, возникающийпри 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, втом числе познавательный интерес к чтению 

художественныхпроизведений, активность и самостоятельность при выборекруга 

чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения народном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированыследующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификациипословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия наоснове предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе 

текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 
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— выявлять недостаток информации для решения учебнойи практической задачи 

на основе предложенного алгоритма,формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планироватьизменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания,выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное миниисследование,выполнять 

по предложенному плану проектноезадание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужныйсправочный источник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: всловарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы дляпредставления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точекзрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения,выполненного миниисследования,проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото,плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточныхшагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегосяформируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

течение четырѐх лет обучения должнообеспечить: 

- понимание родной русской литературы как национальнокультурной ценности 

народа, как особого способа познанияжизни, как явления национальной и мировой 

культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

- осознание значимости чтения родной русской литературыдля личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении 

русской литературы; 

- ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков 

героев; 

- овладение элементарными представлениями о национальномсвоеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов; 

- совершенствование читательских умений (чтение вслух ипро себя, владение 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

- применение опыта чтения произведений русской литературыдля речевого 

самосовершенствования (умения участвовать вобсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст;передавать содержание прочитанного или прослушанного сучетом 

специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ 

на основе прочитанныхпроизведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); 
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- самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 

круга чтения; 

- использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения родной русской литературыдля познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; 

- владеть элементарными приемами интерпретации произведений русской 

литературы; 

- применять опыт чтения произведений русской литературыдля речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

- использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

- владеть элементарными представлениями о национальномсвоеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть втексте данные средства художественной 

выразительности; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русскойлитературы 

читательские умения: читать вслух и про себя,владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературыдля речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать иподтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

- обогащать собственный круг чтения; 

- соотносить впечатления от прочитанных и прослушанныхпроизведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

- осознавать родную литературу как национально-культурнуюценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русскойлитературы 

читательские умения: читать вслух и про себя,владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализахудожественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературыдля речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать иподтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от 

имениодного из действующих лиц; 

- пользоваться справочными источниками для понимания иполучения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; 
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- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русскойлитературы 

читательские умения: читать вслух и про себя,владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа ипреобразования художественных, научно-популярных 

иучебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературыдля речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать иподтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанныхпроизведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

- пользоваться справочными источниками для понимания иполучения 

дополнительной информации. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Раздел 1. Мир детства 22 

Я и книги 7 

Я взрослею 9 

Я фантазирую и мечтаю 6 

Раздел 2. Россия – Родина моя 7 

Что мы Родиной зовем 3 

О родной природе 4 

Резерв  4 

Итого: 33  

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Раздел 1. Мир детства 19 

Я и книги 5 

Я взрослею 6 

Я и моя семья 4 

Я фантазирую и мечтаю 4 

Раздел 2. Россия – Родина моя 10 

Родная страна во все времена сынами сильна 3 

Народные праздники, связанные с временами года 3 

О Родной природе 4 

Резерв  5 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Раздел 1. Мир детства 20 

Я и книги 6 

Я взрослею 6 

Я и моя семья 4 

Я фантазирую и мечтаю 4  
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Раздел 2. Россия – Родина моя 10 

Родная страна во все времена сынами сильна 3 

От праздника к празднику 4 

О родной земле 3 

Резерв  4 

Итого: 34  

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Раздел 1. Мир детства 19 

Я и книги 5 

Я взрослею 4 

Я и моя семья 6 

Я фантазирую и мечтаю 4 

Раздел 2. Россия – Родина моя 11 

Родная страна во все времена сынами сильна 3 

Что мы Родиной зовем 4 

О Родной природе 4 

Резерв  4 

Итого: 34 

 

Иностранный язык (немецкий  язык)  

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое 

содержание речи, коммуникативные умения,языковые знания и навыки, 

социокультурные знания и уменияи компенсаторные умения. 

2 класс   Первый год обучения (68 часов) 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка,игра. Любимые занятия. 

Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

стран/страны изучаемого языка и их столицы.Произведения детского фольклора. 

Персонажи детских книг.Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи.Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравлениес праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации,ответ на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующейинформации. 

Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 
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описаниепредмета, реального человека или литературного персонажа;рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текстеи понимание информации фактического характера 

(например,имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентич ных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемогослушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, 

с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой наиллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста;выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений;вставка пропущенных слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.Заполнение 

простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка.Написание с опорой на образец коротких поздравленийс 

праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого 

алфавита.Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущихк сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение 

основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звуко буквенных 

сочетанийпри анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речине менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамкахтематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der 

Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные(общий, специальный вопросы). Порядок 

слов в предложении.Нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения.Предложения с простым глагольным сказуемым (Er 

tanztgern).Предложения с составным именным сказуемым (Der Tischist 

grun).Предложения с простым составным глагольным сказуемым(Ich kann schnell 

laufen).Спряжение глаголов sein, haben в Prasens.Спряжение некоторых глаголов в 

Prasens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, 

sprechen),кроме 2-го лица мн. числа.Модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; 

порядок словв предложении с модальным глаголом.Род имѐн существительных. 

Неопределѐнный и определѐнный артикли с именами существительными (наиболее 

распространѐнные случаи употребления).Существительные в именительном и 

винительном падежах.Имена собственные (антропонимы) в родительном 

падеже.Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения 

(mein,dein).Количественные числительные (1–12).Вопросительные слова (wer, was, 

woher, wie).Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством).Знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемогоязыка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту).Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

3 класс. Второй год обучения (68 часов) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего ≪я≫. Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимыйцвет. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 

Каникулы. 
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа.Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые интересные факты. 

Произведения детскогофольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравлениес праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы 

собеседника; просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описаниепредмета, реального человека или 

литературного персонажа;рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте ипонимание информации фактического характера 

с опорой наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентич ных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие 

читаемогослушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, 

с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрациии с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и 

понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и безопоры на иллюстрации, а также с использованием языковой,в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(днѐм рождения, с 

Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания 

речидля 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервом году 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речиколичественных 

числительных при помощи суффиксов -zehn,-zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. 

Спряжение глаголов sein, haben в Prateritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числево 2-м лице мн. 

числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen(в Prasens). 
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Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемыес дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цветанациональных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в томчисле контекстуальной, 

догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций.Игнорирование информации, не являющейся 

необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

 

4 класс  Третий год обучения (68 часов) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего ≪я≫. Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимыйцвет. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметымебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы.Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия.Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).Покупки 

(одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. 

Произведения детскогофольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону),прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражениеизвинения; 
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диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой,вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации,ответы на вопросы 

собеседника; запрашивание интересующейинформации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описаниепредмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамкахтематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированныхаутентичных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в томчисле 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение 

выделять запрашиваемую информациюфактического характера с опорой и без опоры 

на иллюстрации,а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированныхаутентичных текстов, 

построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятиечитаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, 

с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации,с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой ибез опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

томчисле контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по 

заголовку. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированныхаутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль,главные факты/события) тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки, в том числеконтекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;вставка пропущенных 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство(страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения) с выражениемпожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено; написание короткого рассказа поплану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характерас опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением ихритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения,запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающихситуации, включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 

числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — 

Lehrerin),словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций 

немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзамиund, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Prasens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах(в некоторых речевых 

образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 

Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством, разговор по 

телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

стран и их столиц, название родногогорода/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемойинформации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начальногообщего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного 

края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числеинформационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

— определять существенный признак для классификации,классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий иих последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила 

информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранныйязык» должны быть ориентированы на 

применение знаний,умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальныхжизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровнев совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициальногообщения, используя вербальные и/или 
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зрительные опоры,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороныкаждого собеседника); 

— создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используя вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического 

высказывания — не менее 3 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информациифактического 

характера, используя зрительные опоры иязыковую догадку (время звучания 

текста/текстов дляаудирования — до 40 секунд. 

Смысловое чтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенныена изученном 

языковом материале, с различной глубинойпроникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры 

и языковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основныесведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей; 

— называть буквы немецкого алфавита языка в правильнойпоследовательности и 

графически корректно воспроизводитьвсе буквы алфавита; 

— правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

— вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

— читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения; 

— распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, 

das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный 

вопросы); 

- нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 
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- предложения с простым глагольным сказуемым, с составнымименным сказуемым 

и с простым составным глагольным сказуемым; 

- спряжение глаголов sein, haben в Prasens; 

- спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen),кроме 2-го лица мн. числа; 

- модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок словв предложении с 

модальным глаголом; 

- имена существительные с определѐнным и неопределѐннымартиклем (наиболее 

распространѐнные случаи употребления); род имѐн существительных; 

- существительные в именительном и винительном падежах; 

- имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

- личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein,dein); 

- количественные числительные (1–12); 

- вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

- союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие,прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать название своей страны и страны/стран изучаемогоязыка, их столиц. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета,принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 4 репликсо стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания(описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/илизрительными опорами; 

— пересказывать основное содержание прочитанного текстас вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (времязвучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащиеотдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой,в том числе контекстуальной, догадки 

(объѐм текста/текстовдля чтения — до 130 слов). 
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Письмо 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что наних изображено; 

— заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей; 

— читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 класса,включая 

освоенные в предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -

zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические формы 

немецкогоязыка: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie); 

- предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

- спряжение глаголов sein, haben в Prateritum; 

- спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числево 2-м лице мн. 

числа); 

- употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 

- модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens); 

- множественное число имѐн существительных; 

- нулевой артикль с именами существительными (наиболеераспространѐнные 

случаи употребления); 

- склонение имѐн существительных в единственном числев именительном, 

дательном и винительном падежах; 

- притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

- количественные числительные (13–30); 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемыес дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством). 
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— кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, 

диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или 

зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания(описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм 

монологическоговысказывания — не менее 5 фраз); 

— пересказывать основное содержание прочитанного текстас вербальными и/или 

зрительными опорами; 

— устно излагать результаты выполненного проектного задания 

(объѐммонологического высказывания — не менее5 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстовдля аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемого слушателями; 

— читать про себя и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и безопоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до160 слов); 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в 

них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (странапроживания, город), любимые занятия, 

домашний питомеци т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с 

выражением пожелания; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личногохарактера (объѐм 

сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей; 
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— читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речине менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамкахтематического содержания для 4 класса, включая 

освоенныев предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er — 

Arbeiter, -in —Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste)и 

словосложения (Geburtstag) в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические формы 

немецкогоязыка: 

- простые предложения с однородными членами (союз oder); 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзамиund, aber, oder, denn; 

- модальный глагол wollen (в Prasens); 

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 

- личные местоимения в винительном и дательном падежах(в некоторых речевых 

образцах); 

- указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

- количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

- предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях 

общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, 

извинение,поздравление, разговор по телефону); 

— кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

— использовать двуязычные словари, словари в картинках идругие справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

 

Тематическое планирование учебного предмета. 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Знакомство  5 

Мир моего «я» 20 

Мир моих увлечений 20 

Мир вокруг меня 15 

Родная страна и страны изучаемого языка. 8 

Итого:  68 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мир моего «я» 14 

Мир моих увлечений 20 

Мир вокруг меня 20 
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Родная страна и страны изучаемого языка. 14 

Итого:  68 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мир моего «я» 12 

Мир моих увлечений 16 

Мир вокруг меня 25 

Родная страна и страны изучаемого языка. 15 

Итого:  68 

 

Иностранный язык (Английский язык)  

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мойдень рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина(город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравлениес праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описаниепредмета, реального человека или 

литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текстаи понимание информации фактического характера 
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(например,имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, 

с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв,буквосочетаний, 

слов).Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравленийс праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букванглийского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее―r‖ (thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы)с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильноенаписание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения;правильное использование апострофа 
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в изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи неменее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий,специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present SimpleTense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? —Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 

table.Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, therearen’t. How many pens 

are there on the table? — There are fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live inthe country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.)исоставнымглагольнымсказуемым (I 

like to play with my cat.She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense(My father is a doctor. Is 

it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’tswim. Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий испециальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’sgot a cat. Have you got a 

cat? — Yes, I have./No, I haven’t. Whathave you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can playtennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для полученияразрешения (CanIgoout?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные поправилуиисключения 

(abook — books; aman — men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).Количественные 

числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлогиместа (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
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Знание названий родной страны и страны/стран изучаемогоязыка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять 

значение незнакомого слова или новое значениезнакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа.Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашниеживотные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники роднойстраны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласиена предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описаниепредмета, реального человека или 

литературного персонажа;рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текстеи понимание информации фактического характера 
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с опорой наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, 

с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрациии с использованием с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и безопоры на иллюстрации, а также с использованием языковой,в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложениев соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.Связующее ―r‖ (thereis/thereare). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесениеслов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаний, в частностисложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных,двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения;правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнныхформах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания 

речидля 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервом году 

обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речислов, образованных с 

использованием основных способов слово- образования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football,snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense(There was an old house 

near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk,please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tenseв повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth(I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case;Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us,them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that —those). Неопределѐнные местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got 

anyfriends? –Yes, I’vegotsome.).Наречия частотности (usually, often).Количественные 

числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).Вопросительныеслова 

(when, whose, why).Предлогиместа (nextto, infrontof, behind), направления(to), времени 

(at, in, onввыражениях at 5 o’clock, in themorning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в томчисле контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемойинформации. 

 

4 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметымебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы.Мои друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником,выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседникус просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описаниепредмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамкахтематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.Краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 
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Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированныхаутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в томчисле 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение 

выделять запрашиваемую информациюфактического характера с опорой и без опоры 

на иллюстрации,а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтенияи соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, 

с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и безопоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовкаЧтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личнойинформации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (странапроживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками(с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее―r‖ (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационныхособенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных,двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращениии перечислении; правильное использование знака апострофав 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания 

речидля 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенныхв предыдущие два года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речиродственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощьюсуффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) иконверсии(to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций 

английского языка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense, PresentContinuousTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных)и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to.Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party onSaturday. Wait, 

I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no.Степени сравнения прилагательных (формы, 

образованныепоправилуиисключения: good — better — (the) best, bad —worse — (the) 

worst.Наречия времени.Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 

3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством, разговор по телефону) 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родногогорода/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять 

значение незнакомого слова или новое значениезнакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемойинформации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инор мами поведения 

и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного 

края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числеин формационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результа- там труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации,классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной(прак тической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомыхпо опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изученияи связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 



139 

 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила 

информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах)в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Предметные результаты: 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициальногообщения, используя вербальные и/или 

зрительные опорыв рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка(не менее 3 реплик со стороны 

каж дого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказыванияобъѐмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
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— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковуюдогадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования —до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные наизученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используязрительные опоры 

и языковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучиватьи графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытомслоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучиватьтранскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения)и использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамкахтематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные(общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere + tobeвPresentSimpleTense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (Hespeaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance.She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в со- ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry.It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительнойформе (Comein, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ridea bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правиламиисключения: apen — pens; aman — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительныесловаwho, what, how, where, howmany; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогиместаon, in, 

near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевогоповеденческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде,в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыка и их столиц. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 
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— создавать устные связные монологические высказывания(описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпонимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительнойопорой и без опоры, а также с 

использованием языковой,в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстовдля чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на нихизображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога(гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных напервом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложениясначальнымThere + tobeвPastSimpleTense (Therewasabridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциисглаголамина -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to 

…; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 

of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательныхи вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогнаправлениядвиженияto (WewenttoMoscowlastyear.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогиместаnextto, 

infrontof, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогивремени: at, 

in, onввыраженияхat 4 o’clock, inthemorning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в неко- торых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальныхи/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее4—5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки,фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуацияхнеофициального общения с соблюдением 
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норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания(описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм 

монологическоговысказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания пообразцу; выражать 

своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы,в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки,фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 

4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированныеаутентичные 

тексты, построенные на изученном языковомматериале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания текста/текстовдля 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпонимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и безопоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения — до160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммыи т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (странапроживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личногохарактера (объѐм 

сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,апостроф, запятая при перечислении). 
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Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенныхв предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения(blackboard), конверсии (toplay — aplay). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речиPresent Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциюtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные поправилуиисключения: good — better — (the) 

best, bad —worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравлениес днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языкев рамках изучаемой 

тематики. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мир моего «я» 25 

Мир моих увлечений 20 

Мир вокруг меня 15 

Родная страна и страны изучаемого языка 8 

Итого:   68 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мир моего «я» 14 

Мир моих увлечений 20 

Мир вокруг меня 20 

Родная страна и страны изучаемого языка 14 

Итого: 68 
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4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мир моего «я» 12 

Мир моих увлечений 16 

Мир вокруг меня 25 

Родная страна и страны изучаемого языка 15 

Итого: 68 

 

Математика. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

1 класс  

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись.Единица счѐта.Десяток.Счѐт 

предметов, запись результата цифрами.Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.Однозначные и двузначные 

числа.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и еѐ измерение.Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания.Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу.Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче.Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка.Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу.Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер).Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу.Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 



147 

 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разныхсредств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 класс 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение.Запись 

равенства, неравенства.Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы 

времени — час, минута).Соотношение между единицами величины (в пределах 100), 

его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд.Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100.Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений.Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания.Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях.Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50.Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач.Переместительное свойство умножения.Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
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Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения.Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его 

значения.Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели.План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий.Запись решения и ответа задачи.Решение текстовых задач 

на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление).Расчѐтные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько 

единиц/в несколько раз.Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник.Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки.Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны.Длина ломаной.Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур.Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку.Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами.Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажѐрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим 

содержанием); 



149 

 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения;  

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) 

решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений);  

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

  

 3 класс 

 Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых.Равенства и неравенства: чтение, 

составление.Увеличение/уменьшение числа в несколько раз.Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 
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Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в».Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в».Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами 

в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком.Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100.Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи,решение арифметическим способом.Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное).Запись решения задачи по действиям 

и с помощью числового выражения.Проверка решения и оценка полученного 

результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины.Задачи на нахождение доли 

величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах.Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства.Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади.Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка.Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 
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Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обу-чения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах). 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления;  

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;  

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию;  

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 
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при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время);  

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 класс 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение.Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры 

в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 

100 000.Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона.Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с 

остатком.Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 

000.Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа.Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач.Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта 

количества, расхода, изменения.Задачи на нахождение доли величины, величины по 

еѐ доле.Разные способы решения некоторых видов изученных задач.Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса.Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 
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Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным 

периметром); 

классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах;  

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  
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контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка 

и оценка конечного результата). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым 

и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 
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представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка);  

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  
1) Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  
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оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток;  

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

- знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

- различать число и цифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;  

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
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- использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 — устно и письменно);  

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 
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- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

- называть, находить долю величины (половина, четверть); 

- сравнивать величины, выраженные долями; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 

деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
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- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

- решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 
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Числа  20 

Величины  7 

Арифметические действия 40 

Текстовые задачи 16 

Простарственные отношения и геометрические фигуры 20 

Математическая информация 15 

Резерв  14 

Итого 132 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Числа  10 

Величины  11 

Арифметические действия 58 

Текстовые задачи 12 

Простарственные отношения и геометрические фигуры 20 

Математическая информация 15 

Резерв  10 

Итого 136 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Числа  10 

Величины  10 

Арифметические действия 48 

Текстовые задачи 23 

Простарственные отношения и геометрические фигуры 20 

Математическая информация 15 

Резерв  10 

Итого 136 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Числа  11 

Величины  12 

Арифметические действия 37 

Текстовые задачи 21 

Простарственные отношения и геометрические фигуры 20 

Математическая информация 15 

Резерв  20 

Итого 136 

 

Окружающий мир  

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Человек и общество 

Школа.Школьные традиции и праздники.Адрес школы.Классный, школьный 

коллектив.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 
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Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых.Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места.Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья.Моя семья в прошлом и настоящем.Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии.Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.Совместный труд и 

отдых.Домашний адрес. 

Россия — наша Родина.Москва — столица России.Символы России (герб, флаг, 

гимн).Народы России.Первоначальные сведения о родном крае.Название своего 

населѐнного пункта (города, села), региона.Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира.Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека.Природа и предметы, созданные 

человеком.Природные материалы.Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними.Неживая и живая природа.Наблюдение за погодой своего края.Погода и термо-

метр.Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между человеком и природой.Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир.Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание).Лиственные и хвойные растения.Дикорастущие и культурные 

растения.Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя.Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных.Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

др.).Домашние и дикие животные(различия в условиях жизни).Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы.Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  
Познавательные универсальные учебные действия:  

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме : текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ 

столицы;  
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- воспроизводить наизусть слова гимна России; 

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 класс (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.Россия и еѐ столица на 

карте.Государственные символы России.Москва — столица России.Святыни Москвы 

— святыни России: 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.Россия — многонациональное государство.Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники.Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности.Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего 

региона.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края.Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья.Семейные ценности и традиции.Родословная.Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах.Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба.Планеты.Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле.Изображения Земли: глобус, карта, план.Карта мира.Материки, 

океаны.Определение сторон горизонта при помощи компаса.Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу.Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений.Деревья, кустарники, травы.Дикорастущие и культурные 

растения.Связи в природе.Годовой ход изменений в жизни растений.Многообразие 

животных.Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков.Связи в природе.Годовой ход изменений в жизни 

животных. 
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Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги.Заповедники, природные парки.Охрана природы.Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и 

рацион питания).Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.Правила безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приѐмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках.Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте).Номера телефонов экстренной помощи.Правила поведения при пользо-

вании компьютером.Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

- определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, 

газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 

(в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой:понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культураповедения; Родина, столица, родной край, регион);  

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.);  

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России 

(на примере своей местности);  
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- описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя ппоследовательность действий по 

решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 

3 класс (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.Наша Родина — 

Российская Федерация.Уникальные памятники культуры России, родного 

края.Государственная символика Российской Федерации и своего региона.Города 

Золотого кольца России.Народы России.Уважение к культуре, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей.Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи.Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме.Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России.Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

Страны и народы мира.Памятники природы и культуры — символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы.Карта мира.Материки и части 

света.Вещество.Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.Твѐрдые тела, жидкости, 

газы.Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.Воздух — 

смесь газов.Свойства воздуха.Значение воздуха для растений, животных, 

человека.Вода.Свойства воды.Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.Круговорот воды в 

природе.Охрана воздуха, воды.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, еѐ состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.Грибы: строение шляпочных 

грибов.Грибы съедобные и несъедобные.Разнообразие растений.Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей среды.Размножение и 

развитие растений.Особенности питания и дыхания растений.Роль растений в природе 
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и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений.Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.Охрана растений. 

Разнообразие животных.Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды.Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери).Особенности питания животных.Цепи питания.Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным.Охрана животных.Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд.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).Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы.Общее представление о строении тела 

человека.Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органычувств), их роль в жизнедеятельности 

организма.Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний.Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения 

внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности).Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки 

безопасности).Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации 

в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  

- соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 
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- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках:  текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

- соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинѐнного;  

- оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учѐтом этики общения. 

 

4 класс (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации.Президент Российской 

Федерации — глава государства.Политико-административная карта России.Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России.Святыни городов России.Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками.Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции.Праздники и памятные даты 
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своего региона.Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

История Отечества.«Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация.Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей.Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом.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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений.Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.Характеристика планет 

Солнечной системы.Естественные спутники планет.Смена дня и ночи на 

Земле.Вращение Земли как причина смены дня и ночи.Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн года.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте).Равнины 

и горы России.Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений).Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); 

река как водный поток; использование рек и водоѐмов человеком.Крупнейшие реки и 

озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны.Водоѐмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы.Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира.Правила нравственного поведения в 

природе.Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях культуры).Правила безопасного поведения велосипедиста 

с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста., 

правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  
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- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности);  

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной 

зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

- делать сообщения (доклады) на предложенную темуна основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

- предвидеть трудности и возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинѐнный, напарник, член большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 
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Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
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Метапредметные результаты. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи;  

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки;  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 
- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты: 

1 класс 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 
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семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны;  

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

- описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными образовательными и информационными ресурсами 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 
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- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

- создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет;  

- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

3 класс 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета;  

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

- соблюдать основы здорового образа жизни, втом числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

- соблюдать основы профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
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- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

4 класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;  

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

другмих средствах индивидуальной мобильности;  

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

достоверной информации в Интернете; 
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- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

Тематическое планирование учебного предмета: 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Человек и общество 16 

Человек и природа 37 

Правила безопасной жизни 7 

Резерв  6 

Итого  66 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Человек и общество 16 

Человек и природа 34 

Правила безопасной жизни 12 

Резерв  6 

Итого 68 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Человек и общество 20 

Человек и природа 35 

Правила безопасной жизни 7 

Резерв  6 

Итого  68 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Человек и общество 33 

Человек и природа 24 

Правила безопасной жизни 5 

Резерв  6 

Итого  68 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию.Культура и религия. 

Во что верят православные христиане.Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правилонравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православиев России. Православный 

храм и другие святыни. Символическийязык православной культуры: христианское 

искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),православный 

календарь. Праздники. Христиансткаясемья и еѐ ценности.Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонациональногои многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию.Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человекаи учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верятправоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой 
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традиции.Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие исострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанностимусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России.Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздникиисламских народов России: их 

происхождение и особенностипроведения. Искусство ислама.Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонациональногои многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийскиесвятыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийскойкультуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийскойкартине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения.Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 

вбуддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонациональногои многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовнуютрадицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма.Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храмв жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традициииудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственноепринятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: 

егоустройство и особенности. Еврейские праздники: их историяи традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногои многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религии мираи их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранителипредания в религиях мира. Человек в 

религиозных традицияхмира. Добро и зло. Священные сооружения. Искусствов 

религиозной культуре. Искусство в религиознойкультуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственныезаповеди в религиях мира. Обычаи и обряды. 

Религиозныеритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях мира.Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальныепроблемы общества и отношение к ним разных 

религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональногои 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Светская этика» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и еѐзначение в жизни человека. 

Праздники как одна из формисторической памяти. Образцы нравственности в 

культурахразных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцынравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит бытьнравственным в наше время. Высшие 

нравственные ценности,идеалы, принципы морали. Методика создания 

моральногокодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование какнравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования.Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонациональногои многоконфессионального народа 

России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
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В результате изучения предмета «Основы религиозныхкультур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности,испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность,осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократическихценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условияжизни личности, 

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционнуюрелигию 

или не исповедовать никакой религии; 

— принимать право человека не исповедовать никакой религии,быть сторонником 

светской (гражданской) этики, основаннойна конституционных правах и обязанностях 

гражданина РФ; 

— строить своѐ общение, совместную деятельность на основеправил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешатьконфликты, уважать другое 

мнение, независимо отпринадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями,принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение кдуховным традициям народов России, 

терпимость к представителямразного вероисповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил;проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость,доброжелательность в общении, 

желание при необходимостиприйти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своѐ поведение,избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющихдругих людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям 

Метапредметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей изадач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средствих достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оцениватьучебные 

действия в соответствии с поставленной задачейи условиями еѐ реализации, 

определять и находитьнаиболее эффективные способы достижения 

результата,вносить соответствующие коррективы в процесс их реализациина основе 

оценки и учѐта характера ошибок, пониматьпричины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельностии 

коммуникативных ситуациях; адекватное использованиеречевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различныхкоммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией,осуществления 

информационного поиска для выполненияучебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различныхстилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказыванийв соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, 

классификации, установления аналогийи причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,готовности 

признавать возможность существованияразличных точек зрения и право каждого 



178 

 

иметь свою собственную,умений излагать своѐ мнение и аргументироватьсвою точку 

зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области 

коллективнойдеятельности, умения определять общую цель ипути еѐ достижения, 

умений договариваться о распределенииролей в совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственныеценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также  

используемыхв разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционныхрелигиях и 

светской этике (наблюдение, чтение,сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решенияучебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делатьвыводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения;обосновывать свои 

суждения, приводить убедительныедоказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религиии/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информациив соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую,графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебномуматериалу в 

разных информационных источниках,в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемоговхода); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную вразных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективностьи правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главноймысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклораи художественной литературы, анализа и 

оценкижизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности,этики, 

речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректнозадавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение; проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностейучастников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждениядля воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этическихидей, представленных в религиозных 

учениях и светскойэтике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованностьв 

осуществлении учебной деятельности и в конкретныхжизненных ситуациях; 

контролировать состояниесвоего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидетьопасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,ориентируясь на 

нравственные правила и нормысовременного российского общества; проявлять 

способностьк сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительногои негативного 

отношения к окружающему миру(природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 
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— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам,действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения;осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности,зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интереск предмету, 

желание больше узнать о других религияхи правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но ипо деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожеланияк работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе,объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешатьвозникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения поизученному и 

дополнительному материалу с иллюстративнымматериалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты:  

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православнойкультуры» 

должны обеспечивать следующие достиженияобучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного 

развития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилийчеловека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского обществакак источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианскойморали, их 

значении в выстраивании отношений всемье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий вправославной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание,грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение),основное содержание и соотношение ветхозаветных Десятизаповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианскогонравственного идеала; объяснять 

«золотое правилонравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позицийправославной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучениио Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке ИисусеХристе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии(Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты),апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств,смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди),монашестве и 

монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма(собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас),нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх,включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово),православных постах, назначении поста; 
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— раскрывать основное содержание норм отношений в православнойсемье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам,старшим по возрасту, предкам; православных семейныхценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своимисловами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православнойкультуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православнойтрадиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенностиикон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновенииправославной 

религиозной традиции в России (КрещениеРуси), своими словами объяснять роль 

православия в становлениикультуры народов России, российской культурыи 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

православного исторического и культурногонаследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлениюеѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, 

отношения человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; 

понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры), понимание российского общенародного 

(общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашей общей 

Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных 

религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх,кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются 

православие, ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы 

исламской культуры» должны отражатьсформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человекомзначимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилийчеловека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского обществакак источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламскойрелигиозной морали, 

их значении в выстраивании отношенийв семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий висламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие,ответственность, справедливость, 

честность, великодушие,скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойноеповедение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламскойэтики; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии,вере и еѐ основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах изжизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальнойпрактике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа,зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар,михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующимии служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламскойсемье, 

обязанностей и ответственности членов семьи;норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам,старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальнимиродственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словамиеѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламскогоорнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции,религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре,книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновенииисламской 

религиозной традиции в России, своими словамиобъяснять роль ислама в становлении 

культуры народовРоссии, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

исламского исторического и культурного наследияв своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятныеи святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, 

отношения человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; 

понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры), понимание российского общенародного 

(общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашей общей 

Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных 

религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх,кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются 

православие, ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражатьсформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человекомзначимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосамосовершенствования и роли в этом личныхусилий человека, 

приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского обществакак источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
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— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийскойрелигиозной 

морали, их значении в выстраиванииотношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий вбуддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие,любовь, ответственность, благие и 

неблагие деяния, освобождение,борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянствоперемен, внимательность); основных идей (учения)Будды о сущности 

человеческой жизни, цикличности и значениясансары; понимание личности как 

совокупности всехпоступков; значение понятий «правильное воззрение» 

и«правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позицийбуддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре,учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке,обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценностилюбой 

формы жизни как связанной с ценностью человеческойжизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах;смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма,нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователямии ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийскойсемье, 

обязанностей и ответственности членов семьи,отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшимпо возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своимисловами еѐ смысл и 

значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновениибуддийской 

религиозной традиции в истории и в России,своими словами объяснять роль буддизма 

в становлениикультуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

буддийского исторического и культурного наследияв своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни,памятные и святые места), оформлению и 

представлениюеѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, 

отношения человека, людей в обществек религии, свободы вероисповедания; 

понимание российскогообщества как многоэтничного и 

многорелигиозного(приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального, гражданского) патриотизма, любвик Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх,кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются 

православие, ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражатьсформированность умений: 



183 

 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человекомзначимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосовершенствования и роли в этом личных усилийчеловека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейскойморали, их значении 

в выстраивании отношений в семье,между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий виудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание,исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение),основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десятизаповедей) в 

жизни человека; объяснять «золотое правилонравственности» в иудейской 

религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позицийиудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии,об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе иТанахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелейиудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах,нормах поведения 

в синагоге, общения с мирянами ираввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх,включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах,назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейскойсемье, 

обязанностей и ответственности членов семьи,отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшимпо возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейныхценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словамиеѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции,каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре,книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлениииудаизма на территории 

России, своими словами объяснятьроль иудаизма в становлении культуры народов 

России,российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

иудейского исторического и культурного на следия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища,памятные и святые места), оформлению и представлениюеѐ 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, 

отношения человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; 

понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры), понимание российского общенародного 

(общенационального,гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашей общей 
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Родине — России; приводить примерысотрудничества последователей традиционных 

религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх,кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются 

православие, ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы 

религиозных культур народов России»должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человекомзначимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосамосовершенствования и роли в этом личныхусилий человека, 

приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского обществакак источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали втрадиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм,иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений всемье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота ослабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народовРоссии (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 

объяснять«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственныминормами, 

заповедями в традиционных религиях народовРоссии; 

— раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия,ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религийнародов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур),Танах), хранителях предания и служителях 

религиозногокульта (священники, муллы, ламы, раввины), религиозныхобрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений(храмов) 

традиционных религий народов России, основныхнормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционныхрелигий 

народов России (православия, ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздникакаждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиознойсемье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общеепредставление о семейных ценностях в 

традиционныхрелигиях народов России; понимание отношения к труду,учению в 

традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религийнародов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизмаминимально по одному символу), объяснять 

своимисловами еѐ значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религийнародов России 

(православные иконы, исламскаякаллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностяхрелигиозного искусства православия, ислама, буддизма,иудаизма 
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(архитектура, изобразительное искусство,язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковойсреды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционныхрелигий в 

становлении культуры народов России,российского общества, российской  

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

исторического и культурного наследия традиционныхрелигий народов России в своей 

местности, регионе(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места),оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннююустановку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, 

отношения человека, людей в обществек религии, свободы вероисповедания; 

понимание российскогообщества как многоэтничного и 

многорелигиозного(приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального, гражданского) патриотизма, любвик Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России,для которых 

традиционными религиями исторически являютсяправославие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности 

человеческой жизни в традиционных религияхнародов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программымодуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущностидуховного 

развития как осознания и усвоения человекомзначимых для жизни представлений о 

себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости 

нравственногосамосовершенствования и роли в этом личныхусилий человека, 

приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского обществакак источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике какобщепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционныхдуховных ценностях, конституционных правах,свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорийроссийской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность,сострадание, ценность и достоинство 

человеческойжизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие,милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; 

объяснять «золотоеправило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значениинравственности в жизни 

человека, семьи, народа, обществаи государства; умение различать нравственные 

нормы инормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения 

(своих и других людей) с позицийроссийской светской (гражданской) этики; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представленияоб основных нормах 

российской светской (гражданской)этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность,защита Отечества; уважение памяти предков,исторического и 

культурного наследия и особенностейнародов России, российского общества; 

уважение чести, достоинства,доброго имени любого человека; любовь к 

природе,забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм историческойпамяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные,народные, религиозные, 

семейные праздники);российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (неменее двух разных 

традиционных религий народов России),праздниках в своѐм регионе (не менее 

одного), о роли семейныхпраздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношенийв семье на 

основе российских традиционных духовныхценностей (семья — союз мужчины и 

женщины наоснове взаимной любви для совместной жизни, рождения ивоспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; любовьи забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях;уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционныхсемейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символикусвоего 

региона, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, 

законов в российскомобществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традицияхтрудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражатьнравственную ориентацию на 

трудолюбие, честныйтруд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках,о культурных 

и природных достопримечательностяхсвоего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской(гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности,российской гражданственности и патриотизма в 

историиРоссии; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской)этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению 

исторического и культурного наследия народовРоссии, российского общества в своей 

местности, регионе,оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской)этики и внутреннюю установку 

личности поступатьсогласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческоговыбора, 

отношения человека, людей в обществек религии, свободы вероисповедания; 

понимание российскогообщества как многоэтничного и 

многорелигиозного(приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального, гражданского) патриотизма, любвик Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России,для которых 

традиционными религиями исторически являютсяправославие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценности 

человеческой жизни в российской светской(гражданской) этике. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

4 класс   «Основы буддийской культуры» 
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Содержание материала Количество часов 

Россия – наша Родина 1  

Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. 

2 

Основатель буддизма – Сиддхартха Гаутама. Будда и его 

учение. 

4 

Буддийский священный канон Трипитака. 2 

Буддийская картина мира. 2 

Добро и зло. Принцип ненасилия. 2 

Человек в буддийской картине мира 1 

Сострадание и милосердие. 1 

Отношение к природе. 1 

Буддийские учители. Будды и бодхисаттвы 1 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. 1 

Творческие работы учащихся. 1 

Обобщающий урок. 1 

Буддизм в России. 1 

Путь духовного совершенствования. 1 

Буддийское учение о добродетелях 2 

Буддийские символы. 1 

Буддийские  ритуалы и обряды. 1 

Буддийские  святыни.  1 

Буддийские священные сооружения. 1 

Буддийский храм. 1 

Буддийский календарь. 1 

Буддийские праздники. 1 

Искусство в буддийской культуре. 1 

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

Резерв  1 

Итого: 34 

 

4 класс   «Основы православной культуры» 

Содержание материала Количество часов 

Россия – наша Родина 1  

Культура и религия. Введение в православную традицию 2 

Во что верят православные христиане 2 

Библия и Евангелие 2 

Добро и зло в православной традиции. Заповеди. 2 

Золотое правило этики 1 

Любовь к ближнему 2 

Милосердие и сострадание 2 

Отношение к труду 1 

Долг и ответственность. Совесть. 2 

Защита Отечества – долг христианина 1 

Подведение итогов первого полугодия. Творческие работы 

учащихся.  

2 

Православие в России.Как христианства пришло на Русь. 1 

Православный Храм и другие  святыни. Монастыри. 2 

Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство 

2 
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Символика христианских таинств 2 

Православный календарь. Праздники 2  

Отношение христианина к природе 1 

Христианская семья и еѐ ценности 1 

Личность и уважение к Отесечтву 1 

Подведение итогов второго полугодия. Творческие работы 

учащихся. Проекты.  

2 

Итого: 34 
 

4 класс   «Основы исламской культуры» 

Содержание материала Количество часов 

Россия – наша Родина 1  

Культура и религия. Введение в исламскую духовную 

традицию 

3 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции 

3 

Коран и Сунна. 2 

Во что верят правоверные мусульмане (вера в Аллаха, в 

ангелов и посланников Бога, в Божественные Писания, в 

Судный день, в предопределение) 

3 

Пять столпов исламской веры. Обязанности мусульман. 5 

Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрослых и друзей. 

2 

История ислама в России. 1 

Добро и зло. Нравственные ценности ислама: сотворение 

добра, дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза образования. Милосердие, любовь к 

ближнему. Долг и ответственность. Отношение к труду. 

Золотое правило нравственности в исламе. 

9 

Наука, искусство - достижения исламской культуры. 

Мечеть 

3 

Праздники ислама 1 

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

Резерв  1 

Итого: 34 

 

 

4 класс   «Основы иудейской культуры» 

Содержание материала Количество часов 

Россия – наша Родина 1  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. 

2 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля». 

2 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1 

Патриархи еврейского народа: от Авраама до Моше. 

Дарование Торы на горе Синай 

4 

Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 

Храм в жизни иудеев. 1 

Назначение синагоги и ее устройство. 1 
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Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 1 

Молитвы и благословения в иудаизме. 1 

Добро и зло. 1 

Творческие работы учащихся. 2 

Иудаизм в России. 1 

Основные принципы иудаизма. 2 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. 

1 

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 

Еврейский календарь 1 

Еврейские праздники: их история и традиции. 2 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. 

2 

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

Творческие работы учащихся 2 

Итого: 34 

 

4 класс   «Основы религиозных культур народов России» 

Содержание материала Количество часов 

Россия – наша Родина 1  

Культура и религия. Возникновение религий. Мировые 

религии и их основатели. 

4 

Священные книги религий мира. 2 

Хранители предания в религиях мира. 2 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.   2 

Человек в религиозных традициях мира.   2 

Священные сооружения 2 

Искусство в религиозной культуре. 2 

Творческие работы учащихся 2 

История религий в России. 2 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. 

4 

Праздники и календари. 2 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

Семья  1 

Долг, свобода, ответственность, труд 1 

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

Обобщающий урок. Подведение итогов 1 

Итого: 34 
 

4 класс   «Светская этика» 

Содержание материала Количество часов 

Россия – наша Родина. Этика  - наука о нравственной жизни 

чедловека 

2 

Этика общения: золотое правило этики 1 

Добро и зло как нравственные категории 1 
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Дружелюбие. Уважение. 1 

Этика и этикет. Премудрости этикета. 1 

Критерии этикета: разумность, красота и гигиена 1 

Правила поведения в школе и дома 1 

Речь и этикет 1 

Этика человеческих отношений 1 

Природа и человек 1 

Родина, Отчизна, Патриотизм 1 

Человек среди людей 1 

Этика отношений в коллективе: Что такое коллектив 1 

Коллектив начинается с меня 1 

Чуткость, бескорыстие, взаимовыручка в коллективе 1 

Творческие работы 1 

Нравственные истины. Общечеловеческие ценности 1 

Ценность жизни 1 

Человек рожден для добра 1 

Милосердие – закон жизни 1 

Нравственность, справедливость, правда, тактичность – 

жизнь во благо себе и другим 

1 

Душа обязана трудиться: Нравственные установки и нормы 1 

Победить в себе дракона. Нравственность на основе 

разумности 

1 

Понять и простить: гуманизм как этический принцип 1 

Этика поступков – нравственный выбор 1 

Посеешь поступок – пожнѐшь характер. Жить дружно и 

легко 

1 

Лестница саморазвития 1 

Терпение и труд – все перетрут 1 

Слова с приставкой «со» 1 

Судьба и Родина едины: с чего начинается Родина 1 

Патриот и гражданин 1 

Заключительное слово 1 

Резерв  1 

Итого: 34 
 

Изобразительное искусство  

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Модуль «Графика»  
Расположение изображения на листе.Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий.Линейный рисунок.Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности.Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное.Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности.Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве.Навыки 

работы гуашью в условиях урока.Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
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Три основных цвета.Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом.Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию.Развитие навыков работы гуашью.Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Тематическая композиция «Времена года».Контрастные цветовые состояния 

времѐн года.Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии.Представления о симметрии.Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  
Изображение в объѐме.Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и 

др.).Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика.Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе.Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий).Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности.Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов.Орнаменты 

геометрические и растительные.Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе.Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки.Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги.Складывание объѐмных простых 

геометрических тел.Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества.Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 
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Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М.Васнецова, 

М.А.Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель.Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения.Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

2 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 
Ритм линий.Выразительность линии.Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства.Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции.Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого.Развитие аналитических навыков 

видения пропорций.Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета.Расположение предмета на листе 

бумаги.Определение формы предмета.Соотношение частей предмета.Светлые и 

тѐмные части предмета, тень под предметом.Штриховка.Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера.Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные.Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета.Приѐмы работы гуашью.Разный характер мазков и движений 

кистью.Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства.Акварельные кисти.Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения).Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета.Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий.Эмоцио-нальная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя).Произведения И.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом мест 

ных промыслов).Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 
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Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения.Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др.Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция.Ритм пятен в декоративной апп-ликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека.Разнообразие украшений.Традиционные народные 

женские и мужские украшения.Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  
Конструирование из бумаги.Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания.Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). 

Образ здания.Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с 

ярко выраженным характером здания.Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества.Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия.Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе.Произведения И.И.Левитана, А.И.Куинджи, Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения 

В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения 

В.В.Ватагина).Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Компьютерные средства изображения.Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения.Работа с геометрическими 

фигурами.Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
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Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо 

жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография.Расположение объекта в ка-

дре.Масштаб.Доминанта.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

3 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору).Рисунок 

буквицы.Макет книги-игрушки.Совмещение изображения и текста.Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка.Открытка-пожелание.Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения.Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши.Совмещение шрифта и изображения.Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе.Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека.Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером.Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции на тему цирка, использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция на тему городского праздника.Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению.«Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи.Передача в пейзаже состояний в природе.Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру.Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных 

предметов. 

Модуль «Скульптура»  
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры.Выражение пластики движения в 

скульптуре.Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей.Раппорт.Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве.Рассматривание павловопосадских 

платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура»  
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села.Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индиви-

дуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги.Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или 

села.Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи.Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина.Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи.Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем).Осознание значимости и увлекательности посещения 

музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И.Шишкина, И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, И.К.Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В.И.Сурикова, И.Е.Репина, В.А.Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и 



196 

 

ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т.д.).Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт.Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

 

4 класс (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение величия, героизма и мужества. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов.Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов.Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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Народный костюм.Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре.Головные уборы.Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор.Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного 

декора.Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного 

в архитектуре традиционного жилого деревянного дома.Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол.Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов.Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города.Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор.Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Произведения В.М.Васнецова, Б.М.Кустодиева, А.М.Васнецова, В.И.Сурикова, 

К.А.Коровина, А.Г.Венецианова, А.П.Рябушкина, И.Я.Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских).Памятники русского 

деревянного зодчества.Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов.Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира.Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения.Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном 

мире. 

Памятники национальным героям.Памятник К.Минину и Д.Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в Москве.Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства.Моделирование конструкции разных 
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видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе 

с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения.Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализа-

ция личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;  

духовно-нравственное развитие обучающихся;  

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности;  

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитаниеосуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностямотечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 
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чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитаниеосуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта.Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности.Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определѐнным заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
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использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
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уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

1 класс 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять 

и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
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Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной дея-

тельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М.Васнецова, М.А.Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В.Ван Гога или А.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 класс 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные 

изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 
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Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я.Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что укра шения человека 

рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета 

и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И.Левитана, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, 

А.И.Куинджи, Н.П.Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В.Ван 

Гога, К.Моне, А.Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И.Левитана, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, В.М.Васнецова, В.В.Ватагина, 

Е.И.Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.— и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 
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Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 класс 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, 

по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 



206 

 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника 

в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И.Шишкина, 

И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, А.И.Куинджи, И.К.Айвазовского и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И.Сурикова, И.Е.Репина, 

В.А.Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
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Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

4 класс 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных ри сунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 
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Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома 

— и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию 

избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функцио-

нальным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М.Васнецова, А.М.Васнецова, 

Б.М.Кустодиева, В.И.Сурикова, К.А.Коровина, А.Г.Венецианова, А.П.Рябушкина, 

И.Я.Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К.Минину и Д.Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор 

с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить 

и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

 

 

 

1 класс   

Содержание материала Количество часов 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 2 

Модуль «Графика» 6 

Модуль «Живопись» 5 

Модуль «Скульптура» 4 

Модуль «Декоративно – прикладное искусство» 6 
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Модуль «Архитектура» 3 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 5 

Модуль «Азбука цифровой графики» 2 

Итого:  33 

 

2 класс   

Содержание материала Количество часов 

Модуль «Графика» 6 

Модуль «Живопись» 8 

Модуль «Скульптура» 2 

Модуль «Декоративно – прикладное искусство» 6 

Модуль «Архитектура» 4 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 5 (изучается в двух 

модулях) 

Модуль «Азбука цифровой графики» 3 

Итого: 34 

 

3 класс   

Содержание материала Количество часов 

Модуль «Графика» 7 

Модуль «Живопись» 7 

Модуль «Скульптура» 3 

Модуль «Декоративно – прикладное искусство» 3 

Модуль «Архитектура» 4 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 4 (изучается в других 

модулях) 

Модуль «Азбука цифровой графики» 6 

Итого: 34 

 

4 класс   

Содержание материала Количество часов 

Модуль «Графика» 3 

Модуль «Живопись» 8 

Модуль «Скульптура» 1 

Модуль «Декоративно – прикладное искусство» 6 

Модуль «Архитектура» 8 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 1 (изучается в других 

модулях) 

Модуль «Азбука цифровой графики» 7 

Итого: 34 

 

 

Музыка  

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Музыка» структурно представленовосемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывностьизучения 

предмета и образовательной области «Искусство» напротяжении всего курса 

школьного обучения: 
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модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени.Для удобства вариативного распределения 

в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку 

(А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, 

Г);  перераспределение количестваучебных часов между блоками. 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первуюочередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотногослушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 

арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыкипосле их освоения не исключаются из учебной деятельности, 

а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организацииработы над следующим музыкальным материалом. 

Звуки музыкальныеи шумовые. Свойствазвука: высота,  громкость, длительность, 

тембр. Нотный стан, скрипичный ключ.Ноты первой октавы. Выразительныеи 

изобразительныеинтонации.  

Звуки длинныеи короткие (восьмые и четвертные длительности), такт,тактовая 

черта. 

Длительностиполовинная, целая,шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4.  Темп, тембр.Динамика (форте,пиано, крещендо,диминуэндо и 

др.).Штрихи (стаккато,легато, акцент и др.)Регистры. Ноты певческого диапазона. 

Расположениенот на клавиатуре.Знаки альтерации (диезы, бемоли,бекары) 

Мотив, музыкальнаяфраза. Поступенное,плавное движениемелодии, 

скачки.МелодическийРисунок.Аккомпанемент.Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. Куплетная форма.Запев, припев. Понятие лада.Семиступенные ладымажор 

и минор. 

Краска звучания.Ступеневый состав.Пентатоника —пятиступенный 

лад,распространѐнныйу многих народов.Ноты второй и малойоктавы. Басовыйключ. 

Реприза, фермата,вольта, украшения(трели, форшлаги). Размер 6/8.Нота с 

точкой.Шестнадцатые.Пунктирный ритм.  Тоника, тональность.Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности(до 2—3 знаковпри ключе). Понятие 

музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта,квинта, 

секста,октава. Диссонансы:секунда, септима. Аккорд. Трезвучие мажорное и 

минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента басаккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль № 2 « Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип «вхожденияв 
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музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего 

богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальнаякультура родного края, 

своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 

очередь от материнского и детскогофольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научитьдетей отличать настоящую народную музыку от эстрадных 

шоу-программ,эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Музыкальныетрадиции малойРодины. Песни,обряды, музыкальные инструменты.  

Русские народныепесни (трудовые,солдатские,хороводные и др.).Детский 

фольклор(игровые, заклички,потешки, считалки,прибаутки). Народные музыкальные 

инструменты(балалайка, рожок,свирель, гусли,гармонь, 

ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовые мелодии.  

Народные сказители.Русские народныесказания, былины.Эпос 

народовРоссии.Сказки и легендыо музыкеи музыкантах. Фольклорные жанры, общие 

для всехнародов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальныеинструменты. Обряды, игры, хороводы, праздничная 

символика —на примере одногоили несколькихнародныхпраздников. 

Скоморохи.Ярмарочный балаган.Вертеп.  

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации.Жанры, интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители. 

Собирателифольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как 

основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине 

ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусскогофольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 

среднеазиатскимикорнями — это реальная картина культурного разнообразия, 

сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стилинародов всего мира. 

Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 

облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции 

базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение 

произведений искусства — наиболееэффективный способ предупреждения 

этнических и расовых предрассудков,воспитания уважения к представителям других 

народов и религий. 

Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, Прибалтики(песни, 

танцы, обычаи, музыкальныеинструменты). Музыкальные традиции и 

праздники,народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии,Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа.  

Танцевальный и песенный фольклоревропейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. Фламенко. Искусство игры на гитаре,кастаньеты, 

латиноамериканские ударныеинструменты. Танцевальные жанры.Профессиональные 

композиторы и исполнители. 

Смешение традиций и культур в музыкеСеверной Америки. Африканские 

ритмы,трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз.Творчество Дж. Гершвина. 
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Древние истоки музыкальной культурыстран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыкальные традиции и праздники,народные инструменты и 

современныеисполнители Казахстана, Киргизии,и других стран региона. 

Интонации народной музыки в творчествезарубежных композиторов — 

яркихпредставителей национального музыкального стиля своей страны.Культурные 

связи между музыкантамиразных стран.Образы, интонации фольклора другихнародов 

и стран в музыке отечественныхи зарубежных композиторов (в том числеобразы 

других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальныецитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 « Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданыподлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуляподдерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно ив рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

Колокола.Колокольные звоны(благовест, трезвони 

др.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьв музыке русскихкомпозиторов. Молитва, 

хорал,песнопение,духовный стих.Образы духовноймузыки в 

творчествекомпозиторов-классиков. Орган и его рольв богослужении.ТворчествоИ. С. 

Баха. 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры(тропарь, 

стихира,величание и др.). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, 

Богородицы. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания.  

Модуль № 5 « Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств,воплощѐнную в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях. 

Кого называют композитором,исполнителем?Нужно ли учитьсяслушать 

музыку?Что значит «уметьслушать музыку»? Концерт, концертный зал.Правила 

поведенияв концертном зале.  

Детская музыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевскогои др. 

Понятие жанра.Песня, танец, марш. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальноесоревнование солистас оркестром.  

Рояль и пианино.История изобретенияфортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Предки современнойфлейты. Легендао нимфе Сиринкс.Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра.  Певучесть тембровструнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшиескрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера,изготавливавшиеинструменты.   

Человеческий голос — самый совершенный инструмент.Бережное отношениек 

своему голосу.Известные певцы.Жанры вокальноймузыки: песни,вокализы, 

романсы,арии из опер.Кантата. Песня,романс, вокализ,кант.  
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Жанры камернойинструментальноймузыки: этюд, пьеса.Альбом. Цикл.Сюита. 

Соната.Квартет.     Программная музыка. Программноеназвание, известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

Симфоническийоркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония,симфоническаякартина. Творчество выдающихся 

отечественныхкомпозиторов. Творчество выдающихся зарубежныхкомпозиторов. 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов,инструменталистов, дирижѐров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имениП. И. Чайковского 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить 

в отдельный пласт современную музыку. Объективнойсложностью в данном случае 

является вычленение явлений, персоналий ипроизведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. 

В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия 

которыхтребуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтомув 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание иисполнение песен современных 

композиторов, написанных современныммузыкальным языком. При этом необходимо 

удерживать баланс между современностью песни и еѐ доступностью детскому 

восприятию, соблюдатькритерии отбора материала с учѐтом требований 

художественного вкуса,эстетичного вокально-хорового звучания. 

Понятие обработки, творчество современных композиторови исполнителей, 

обрабатывающихклассическуюмузыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработкиклассики? Особенности 

джаза:импровизационность,ритм (синкопы,триоли, свинг).Музыкальныеинструменты 

джаза,особые приѐмы игрына них.Творчество джазовыхмузыкантов.  Творчество 

одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи.  

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальныепортреты, музыка о 

войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановкисилами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективныйпросмотр фильмов. 

Характеры персонажей, отражѐнныев музыке. Тембрголоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр 

в музыкальном спектакле. Сольные номераи массовые сценыбалетного 

спектакля.Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов.  

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление.Отдельные номераиз опер 

русскихи зарубежныхкомпозиторов. Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом.Действия и сценыв опере и балете.Контрастные образы,Лейтмотивы.  

История возникновения и особенностижанра. Отдельныеномера из опереттИ. 

Штрауса,И. Кальмана,мюзикловР. Роджерса, Ф. Лоуи др. 

Профессии музыкального театра:дирижѐр, режиссѐр,оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художникии т. д. 
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История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящѐнныхнашему народу, егоистории, темеслужения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыкик фильмам 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального 

искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевныхдвижений, 

способность к сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формыбытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщѐнные 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача 

модуля — воспитаниечувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 

потребностей. 

Стремление человекак красотеОсобое состояние —вдохновение.Музыка — 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор,хоровод.  Образы природы вмузыке. 

Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегосяприродой. 

Музыка —выражение глубокихчувств, тонкихоттенков настроения,которые 

труднопередать словами. Музыка, передающаяобраз человека,его походку,движения, 

характер,манеру речи. 

«Портреты»,выраженныев музыкальныхинтонациях. Музыка, 

создающаянастроениепраздника.Музыка в цирке,на уличном 

шествии,спортивномпразднике.  Музыка —игра звуками. 

Танец — искусствои радость движения. Примеры популярных танцев.   

Военная темав музыкальномискусстве. Военныепесни, марши,интонации, 

ритмы,тембры (призывнаякварта, пунктирныйритм, тембры малогобарабана, трубыи 

т. д.). 

Гимн России —главныймузыкальный символнашей 

страны.ТрадицииисполненияГимна России. Другие гимны. 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традицийсвоего края, 

музыкальной культуры народов России; уважениек достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремлениеучаствовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявлениесопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовностьпридерживаться принципов 
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взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной иучебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умениевидеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностяххудожественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание,артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижениипоставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения,объединять элементы музыкального звучания 

по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации,классифицировать 

предложенные объекты (музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основепредложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для 

решения учебной (практической) задачина основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуацияхмузыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменениярезультатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения исвязей между музыкальными 

объектами и явлениями(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе 

результатов проведѐнного наблюдения (в том числев форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителемспособа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую,информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общениялюдей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки(соло или в 

коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, 

понимать культурные нормы и значениеинтонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки 

— переключаться между различными формами коллективной,групповой и 

индивидуальной работы при решении конкрет ной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенногоформата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свойвклад в общий 

результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивныхдействий обеспечивает 

формирование смысловых установокличности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством,позитивном ценностном отношении к музыке как важномуэлементу своей 

жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертномзале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видахискусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.),уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
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— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений иих фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения,типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной икомпозиторской музыки 

других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичныежанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традицияхзвучания духовной 

музыки Русской православной церкви(вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки(песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)сочинения 

композиторов-классиков; 
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— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатленияот музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованныекомпозитором для 

создания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениямиживописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различнымнаправлениям современной музыки (в том числе 

эстрады,мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки,сознательно пользоваться музыкально-

выразительнымисредствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария,хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на 

слух;отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, 

хореограф,певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящѐнные ВеликойОтечественной войне, песни, воспевающие 

красоту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

1 класс   

Содержание материала Количество часов 

Музыка в жизни человека 9 

Народная музыка России 5 

Музыкальная грамота 4 

Классическая музыка 9 

Духовная музыка 2 

Музыка театра и кино 2 

Музыка народов мира 2 

Современная музыкальная культура  0 

Итого: 33 



221 

 

 

2 класс   

Содержание материала Количество часов 

Музыка в жизни человека 5 

Музыкальная грамота 9 

Классическая музыка 9 

Духовная музыка 4 

Народная музыка России 4 

Музыка театра и кино 3 

Музыка народов мира 0 

Современная музыкальная культура  0 

Итого: 34 

 

3 класс   

Содержание материала Количество часов 

Музыкальная грамота 6 

Народная музыка России 3 

Музыка народов мира 0 

Духовная музыка 2 

Классическая музыка 8 

Современная музыкальная культура  1 

Музыка театра и кино 6 

Музыка в жизни человека 7 

Резерв  1 

Итого: 34 

 

4 класс   

Содержание материала Количество часов 

Музыкальная грамота 4 

Народная музыка России 6 

Музыка народов мира 6 

Духовная музыка 3 

Классическая музыка 9 

Современная музыкальная культура  1 

Музыка театра и кино 3 

Музыка в жизни человека 2 

Итого: 34 

 

Технология  

Содержание учебного предмета 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими 

для каждого года обучения.Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 

обогащается концентрически от класса к классу.При этом учитывается, что 

собственная логика данного учебного курса не является столь же жѐсткой, как в ряде 

других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности.На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определѐнных пределах могут быть более свобод-

ными. 

Основные модули курса «Технология»: 
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1.Технологии, профессии и производства. 

2.Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3.Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника. 

4.Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов.Они реализуются на базе освоения 

обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 

материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных 

тем и творческих практик.Современный вариативный подход в образовании 

предполагает и предлагает несколько учебно-методическихкомплектов по курсу 

«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного 

содержания: в разной последовательности и в разном объѐме предъявляются для 

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий.Однако эти 

различия не являются существенными, так как приводят к единому результату к 

окончанию начальной ступени образования. 

 

1 класс (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов.Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания 

изделия.Бережное отношение к природе.Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии.Подготовка к работе.Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы.Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании 

работы.Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых.Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами.Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов.Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей.Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как  

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему.Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий).Правила экономной и аккуратной разметки.Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги.Способы соединения 
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деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др.Приѐмы 

и правила аккуратной работы с клеем.Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий.Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.).Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги.Их общие свойства.Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др.Резание бумаги ножницами.Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена, ветки).Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (при-

клеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.).Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания.Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструк-

ции.Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов.Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку.Конструирование по модели (на плоскости).Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата.Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация.Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать еѐ в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  
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- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого;  

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненных работ;  

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества;  

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека.Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность.Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.).Изготовление изделий с учѐтом 

данного принципа.Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность.Новая жизнь древних профессий.Совершенствование их 

технологических процессов.Мастера и их профессии; правила мастера.Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение).Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни.Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов.Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание).Подвижное 

соединение деталей изделия.Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема.Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль).Их функциональное 

назначение, конструкция.Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона.Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная).Чтение условных графических 

изображений.Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого 

угла).Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз.Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач.Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка.Подвижное соединение деталей 

на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов.Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей).Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья).Виды ниток (швейные, мулине).Трико-

таж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства.Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы), строчка косого 

стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка).Лекало.Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки).Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  
Основные и дополнительные детали.Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции.Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу.Подвижное соединение деталей 

конструкции.Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в 

изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации.Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной;  

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом 

указанных критериев;  

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе;  

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  
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- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу;  

- организовывать свою деятельность;  

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их 

в работе. 

Совместная деятельность:  

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

к чужому мнению. 

 

3 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры.Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях.Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства.Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.Стилевая 

гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники.Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность.Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов.Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.).Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 
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соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений).Рицовка.Изготовление объѐмных изделий из развѐрток.Преобразование 

развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона.Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.).Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки 

изделия.Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз.Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз.Выполнение 

измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов.Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий.Использование вариантов строчки 

косого стежка для соединения деталей изделия и отделки.Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями).Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов.Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным).Способы подвижного и неподвиж-

ного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; 

жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций.Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий 

(требований).Использование измерений и построений для решения практических 

задач.Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в 

развѐртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком.Сохранение и передача информации.Информационные 

технологии.Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир.Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение.Правила пользования ПК для сохранения здоровья.Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.Работа с до-

ступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет1, 

видео, DVD). 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  
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- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  

- определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 

решения;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану;  

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность:  

- выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

и по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

4 класс 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  
Профессии и технологии современного мира.Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса.Изобретение и использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профес-

сиях.Нефть как универсальное сырьѐ.Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 
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Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей.Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров.Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям.Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений).Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года.Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон).Их 

свойства.Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач.Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона.Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия.Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия.Выбор способов отделки.Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов.Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов.Обобщѐнное представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования.Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, време-

ни.Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия.Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным.Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение 

(соединение и отделка деталей).Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий.Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов.Пластик, поролон, 

полиэтилен.Общее знакомство, сравнение свойств.Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу.Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника.Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота.Инструменты и детали для создания робота.Конструирование 

робота.Составление алгоритма действий робота.Программирование, тестирование 

робота.Преобразование конструкции робота.Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
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Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности.Работа с готовыми цифровыми 

материалами.Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; 

сборку, отделку изделия;  

- решать простые задачи на преобразование конструкции;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учѐтом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями;  

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД:  

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать 

своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 
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- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять еѐ в соответствии с планом;  

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;  

- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования 

для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
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Совместная деятельность: 
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка, сборка; выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

заготовку деталей способами обрывания, вырезания; сборку с помощью клея, ниток, 

проволоки; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

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

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 

труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость 

и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
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направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту;  

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, осевая и центровая, линия 

симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

- оформлять изделия и соединять детали строчками прямого и косого стежков, их 

вариантами («перевивы», «крестик» и др.); 

- понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить 

объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

- отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
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- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- 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; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия строчкой косого стежка и еѐ 

вариантами («крестик», «стебельчатая строчка»); 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 



236 

 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; выполнять строчку 

петельного стежка, понимать еѐ назначение (отделка и соединение деталей); 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи 

с изменением функционального назначения изделия;  

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

  

Тематическое планирование учебного предмета: 

1класс   

Содержание материала Количество часов 

Технологии, профессии и производства 6 

Технологии ручной обработки материалов 15 

Конструирование и моделирование 10 

Информационно – коммуникативные технологии 2 

Итого: 33 

 

2класс   

Содержание материала Количество часов 
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Технологии, профессии и производства 8 

Технологии ручной обработки материалов 14 

Конструирование и моделирование 10 

Информационно – коммуникативные технологии 2 

Итого: 34 

 

3 класс   

Содержание материала Количество часов 

Технологии, профессии и производства 8 

Технологии ручной обработки материалов 10 

Конструирование и моделирование 12 

Информационно – коммуникативные технологии 4 

Итого: 34 

 

4 класс   

Содержание материала Количество часов 

Технологии, профессии и производства 12 

Технологии ручной обработки материалов 6 

Конструирование и моделирование 10 

Информационно – коммуникативные технологии 6 

Итого 34 

 

Физическая культура  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке.Связь физических упражнений с движениями жи-

вотных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 

и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура.Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур.Осанка и комплексы 

упражнений для правильного еѐ развития.Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики.Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа.Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лѐжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами. 
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Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия.Основная стойка 

лыжника.Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок).Передвижение на 

лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика.Равномерная ходьба и равномерный бег.Прыжки в длину и высоту 

с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация 

и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки 

со скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в 

руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 

трассе и падением на бок во время спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 

траекторией полѐта.Прыжок в высоту с прямого разбега.Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения.Беговые сложно-ко-

ординационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры.Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО.Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России.История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 
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предназначение.Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь).Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры.Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки.Составление графика занятий по развитию 

физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем.Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной 

и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики.Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении.Упражнения в 

лазании по канату в три приѐма.Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и ле-

вым боком.Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом.Прыжки 

через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на 

правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью.Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 

рук, ног и туловища.Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика.Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги.Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 

м. 

Лыжная подготовка.Передвижение одновременным двухшажным 

ходом.Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 

движении.Торможение плугом. 

Плавательная подготовка.Правила поведения в бассейне.Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас.Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и 

всплывание; скольжение на воде.Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры.Подвижные игры на точность движений с 

приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки.Баскетбол: ведение баскетбольного 

мяча; ловля и передача баскетбольного мяча.Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм 

и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении.Футбол: ведение 

футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта.Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России.Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка.Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма.Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой.Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 
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подготовкой по внешним признакам и самочувствию.Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 

регулярного наблюдения.Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление 

мышц спины и профилактику сутулости).Упражнения для снижения массы тела за 

счѐт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп.Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и 

воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики.Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений.Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений.Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания.Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъѐм переворотом.Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика.Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений.Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием.Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: 

низкий старт; стартовое ускорение, финиширование.Метание малого мяча на даль-

ность стоя на месте. 

Лыжная подготовка.Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой.Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом. 

Плавательная подготовка.Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой.Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры.Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми.Подвижные игры общефизической подготовки.Волейбол: 

нижняя боковая подача; приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных техни-

ческих действий в условиях игровой деятельности.Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности.Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств.Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе: 
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- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки;  

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений;  

коммуникативные УУД:  

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
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- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой;  

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие 

с соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
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- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД:  

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

собственных интересов;  

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
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- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 

и левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

и защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
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- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины 

их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой;  

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности;  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

Тематическое планирование учебного предмета: 

 

№ 

п/п 

Нименование раздела Количество часов 

1 класс 

(99 ч) 

2 класс 

(102 ч) 

3 класс 

(102 ч) 

4 класс 

(102 ч) 

1 Знание о физической культуре 2 2 3 2 

2 Способы самостоятельной  

деятельности 

2 6 4 5 

3 Физическое совершенствование 92 94 95 95 

 Резерв  3 0   

 Итого: 99 102 102 102 

 

Рабочие программы предметных курсов 

Предметный курс «За страницами учебника математика» 

Содержание предметного курса. 

4 класс. 
Вводное занятие «Математика – царица наук». Знакомство с целями, задачами и 

содержанием предметного курса «За страницами учебника» в четвертом классе. 

Числа и операции над ними. Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и 

чисел (логические квадраты, закономерности). Знакомство с классом 

миллиардов. Числа-великаны. Коллективный счѐт. Упражнения с многозначными 

числами. Работа с таблицей разрядов. Игра «Знай свой разряд».  Геометрические 

фигуры и величины. Старинные меры измерений. Составление таблиц известных 

мерок и придумывание новых мерок, исследовательские творческие задания. 

Волшебный квадрат. Древнерусский способ умножения. Дроби. 

Решение занимательных задач. Текстовые задачи. Решение задач разными 

способами. Решение старинных задач, задач на смекалку. Математические игры, 

ребусы, кроссворды. Решение логических задач. Задания со спичками. 

Арифметические фокусы, игры, головоломки. Знакомство с арифметическими 

фокусами. Математические игры, головоломки. 
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Оформляем школьную математическую газету. Подбор 

материала: занимательные задачи, головоломки, магические квадраты, оформление 

материала. 

Проектная деятельность. Выполнение проектов. Оформление презентации. 

Наглядная геометрия. Преобразование геометрических фигур на плоскости по 

заданной программе и составление своих подобных заданий.  Конструирование 

геометрических фигур. Параллелограммы. Формирование представления о 

взаимосвязях плоскостных и пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. 

Установка соответствия новых геометрических форм с известными предметами. 

Знакомство с развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса. Изображение на 

плоскости объемных фигур. 

Олимпиады, конкурсы. Участие в школьной олимпиаде в период декады по 

математике, в районной олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». 

Подводим итоги. Конкурс знатоков математики. Игра «Зашифрованная 

переписка». Математические игры, ребусы, кроссворды. 

Планируемые результаты освоения предметного курса. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты: 
 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 
 умения складывать и вычитать,таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их 

последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
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 Тематическое планирование предметного курса. 

4 класс 

Содержание материала Количество 

часов 

Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

Числа и операции над ними 6 

Занимательные задачи 10 

Оформляем школьную математическую 

газету 

1 

Олимпиады, конкурсы 3 

Наглядная геометрия 5 

Арифметические фокусы, игры, головоломки 2 

Проектная деятельность 2 

Подведение итогов 4 

Итого: 34 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности. 

Духовно – нравственное направление 

Внеурочная деятельность «Разговоры о важном» 

Содержание внеурочной деятельности 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому ребѐнку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Труд 

людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности 

защищать родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учѐный, открывший дорогу к космическим 

полѐтам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 

участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль 

музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, 

которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 
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Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная 

трудовая и досуговая деятельность. Пѐтр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости 

за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития 

общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом 

с ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и 

сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чѐм могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к 

государственной символике России — обязанность гражданина. Правила поведения 

человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу 

проявить добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита еѐ от 

иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ѐлки, 

подарки, загадывание заветных желаний. О чѐм люди разных времѐн мечтали в Новый 

год.  

Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чѐм мечтали дети блокадного города. 

Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто 

самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечѐнные люди. 

Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 
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Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 

мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных 

религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на 

свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории 

России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелѐная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая(Белая скала), гора 

Кошка, Чѐрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота 

Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли 

мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать 

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!―» — первый полѐт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 

Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку(долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чѐрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник 

— журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь 

(преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 
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Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым.  

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? 

Можно ли им поделиться? 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты:  
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 
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недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа еѐ проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, 

звуковую, видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учѐтом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, организации, родному краю, России, еѐ истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
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победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения 

и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых 

умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) 

о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации 

и Интернете, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению 

в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
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Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

1-2 класс 

 

Содержание материала Количество 

часов 

День знаний Зачем я учусь? 1 

Наша страна - Россия Где мы живем? 1 

165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского 

Мечтаю летать 1 

День пожилых людей. Традиции моей семьи 1 

День учителя Если бы я был учителем 1 

День отца Отечество – от слова «отец» 1 

День музыки Я хочу увидеть музыку 1 

Традиционные семейные 

ценности 

Я и моя семья 1 

День народного единства Что такое единство народа? 1 

Мы разные, мы вместе Память времен 1 

День матери Самое главное слово на 

земле 

1 

Символы России: 

Государственный гимн, герб, 

флаг 

Какие в нашей стране есть 

символы? 

1 

День добровольца Если добрый ты, это хорошо 1 

День Героев Отечества  С чего начинается Родина… 1 

День Конституции Где записаны права 

человека? 

1 

Рождество Светлый праздник 

Рождества 

1 

Новый год. Семейные праздники 

и мечты. 

Умеем ли мы мечтать? 1 

Цифровая безопасность и 

гигиена школьника 

Виртуальный я – что можно 

и что нельзя? 

1 

День снятия блокады 

Ленинграда 

…осталась одна Таня… 1 

Великие люди России: К. С. 

Станиславский 

Мы идем в театр. А что это 

значит? 

1 

День российской науки Как становятся учеными? 1 

Россия и мир Россия в мире 1 

День защитника Отечества (День 

Армии) 

Кому я хочу сказать 

«спасибо»? (ко Дню 

защитника Отечества) 

1 

Забота о каждом Заряд на добрые дела 1 

Международный женский день Мамы разные важны 1 

110 лет со дня рождения 

советского писателя и поэта, 

Поэт, который писал для 

детей и о детях 

1 
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автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Путешетсвие по Крыму 1 

Всемирный день театра Что на что похоже: зачем 

человеку воображение? 

1 

День космонавтики. Мы – 

первые. 

Какие поступки делают 

человека великим? (о 

первом полете человека в 

космос) 

1 

Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками 

Надо ли вспоминать 

прошлое? 

1 

День Земли Где можно увидеть 

нетронутую природу? 

1 

День труда Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда 

1 

День Победы. Бессмертный полк Мужество, честь, отвага. Что 

это и откуда берется в 

человеке? 

1 

День детских общественных 

организаций 

Вместе весело шагать по 

просторам… 

1 

Про счастье Мой самый счастливый день 1 

 

3 – 4 класс 

 

Содержание материала Количество 

часов 

День знаний Зачем мне знания? 1 

Наша страна - Россия От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

1 

165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского 

Мечтаю летать 1 

День пожилых людей. Как создаются традиции? 1 

День учителя Учитель жизни: Лев 

Николаевич Толстой 

1 

День отца Отечество – от слова «отец» 1 

День музыки Я хочу услышать музыку 1 

Традиционные семейные 

ценности 

Петр и Февронья 

Муромские 

1 

День народного единства Когда мы едины – мы 

непобедимы 

1 

Мы разные, мы вместе Память времен 1 

День матери Материнское сердце чаще 

бьѐтся 

1 

Символы России: 

Государственный гимн, герб, 

флаг 

Что может герб нам 

рассказать? 

1 

День добровольца Что я могу сделать для 

других? 

1 
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День Героев Отечества  История Отечества – 

история каждого из нас 

1 

День Конституции Мои права и мои 

обязанности: в чем разница? 

1 

Рождество Светлый праздник 

Рождества 

1 

Новый год. Семейные праздники 

и мечты. 

О чем мы мечтаем? 1 

Цифровая безопасность и 

гигиена школьника 

Виртуальный я – что можно 

и что нельзя? 

1 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Писала девочка дневник… 1 

Великие люди России: К. С. 

Станиславский 

С чего начинается театр? 1 

День российской науки Откуда берутся научные 

открытия? 

1 

Россия и мир Россия в мире 1 

День защитника Отечества (День 

Армии) 

Хорошие дела не ждут 

благодарности? (ко Дню 

защитника Отечества) 

1 

Забота о каждом Дарить добро 1 

Международный женский день Обычный мамин день 1 

110 лет со дня рождения 

советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. 

Михалкова 

Поэт, который писал для 

детей и о детях 

1 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Путешетсвие по Крыму 1 

Всемирный день театра Что такое творчество? 1 

День космонавтики. Мы – 

первые. 

Какие поступки делают 

человека великим? (о 

первом полете человека в 

космос) 

1 

Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками 

Надо ли вспоминать 

прошлое? 

1 

День Земли Дом для дикой природы 1 

День труда Не надо бояться трудностей 1 

День Победы. Бессмертный полк Что такое подвиг? 1 

День детских общественных 

организаций 

Вместе весело шагать по 

просторам… 

1 

Про счастье Разделяя счастье с другим, 

мы умножаем счастье 

1 

Форма проведения занятий: применяются формы, позволяющие обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

Внеурочная деятельность «Свирелька». 

Содержание внеурочной деятельности 

1.Как зародилась музыка. 
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Знакомство с историческим прошлым музыки, истоками народной музыки. 

2. Что такое голосовой аппарат? 

Знакомство со строением голосового аппарата, его возможностями. Рзличия 

голосов разных людей. Упражнения для голосововго аппарата. Правила личной 

гигиены вокалиста. Подбор репертуара.  

3. Пластическое интонирование. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. Пение специальных упражнений для 

развития слуха и голоса. Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием 

унисона. Формирование вокального звука.  

4.Усвоение певческих навыков.  

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения,  

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука 

и дыхания. Твердая и мягкая атака. Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова.  

5. Русские народные попевки, игры, песенки. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Использование акапелла.  

6. Эмоциональность при пении.  

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко».  

7.Игровые песни.  

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Музыкальные игры направленные 

на осознаниедлительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии.  

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Ученик научится: 

- воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

- наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

- различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

- размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

иисполнении музыкальных произведений. 

- исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных 

музыкальныхинструментах. 

-импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 

- осуществлять первые опыты сочинения. 

-выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных 

движениях,певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 

- разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 

- разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

- размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни животных, 

птиц,зверей, людей. 

- обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 



257 

 

- импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с 

учетомвыразительных возможностей музыки. 

- инсценировать песни, фрагменты опер. 

Ученик получит возможность: 

-осознавать преобразующие функции музыки. 

-сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 

- проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как 

субъектов музыкально-творческой деятельности. 

- рассуждать о роли музыки в жизни человека. 

- отражать в исполнении интонационно-мелодические особенности музыкальных 

образов. 

- воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки 

в пении, слове, пластике. 

  

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Как зародилась музыка 12 

Пластическое интонирование 6 

Русские народные попевки, игры, песенки 16 

Итого: 34 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Как зародилась музыка 12 

Пластическое интонирование 6 

Русские народные попевки, игры, песенки 16 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Что такое голосовой аппарат? 5 

Усвоение певческих навыков 10 

Игровые песни 6 

Эмоциональность при пении 13 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Что такое голосовой аппарат? 5 

Усвоение певческих навыков 10 

Игровые песни 6 

Эмоциональность при пении 13 

Итого: 34 

Форма проведения занятий:кружок, творческие праздники, концерты, участие в 

конкурсах 

 

Внеурочная деятельность «Мы раскрасим целый свет». 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
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В 1 классе учащиеся создают образ сельской местности —деревни. Они 

изображают природу и животных. Тема учебного года наиболее интегрирована с 

программой 1 класса по «Окружающему миру».  

Во 2 классе учащиеся знакомятся с устройством города. Им предстоит узнать о 

градостроительстве, социальном и функциональном назначении зданий. В программу 

учебного года учитель может включить региональный компонент по изучению 

архитектуры родного края.  

В 3 классе учащемуся предстоит создать собственное волшебное государство. 

Программа этого года наиболее интегрирована с программами 3 класса по 

«Изобразительному искусству» «Литературному чтению». Учащийся определяет 

такие понятия, как сказочные расы, добрые и злые персонажи, план местности. 

Презентация годового проекта сопровождается также написанием истории о 

сказочном королевстве.  

В 4 классе учащийся подготавливает проект, посвященныйпутешествию по России. 

Он создает условную карту страны, на которой изображает животных и растения, 

памятники архитектуры и другие символы страны. Программа наиболее 

интегрирована с программой 4 класса по «Окружающему миру». Предполагается 

активное использование всех знаний учащегося о своей стране.  

1 класс  

Образ природы и деревни. Знакомство с темой года.Разговор о деревне.  

Деревья. Деревья разной формы. Сравнение форм деревьев. Хвойные и 

лиственные деревья. Наблюдение за природой.  

Дикие животные. Лесные звери. Рисуем разных лесных животных (по выбору 

каждого учащегося) — медведя, белку, зайца, кабана и др.  

Домашние животные. Рисуем разных домашних животных (по выбору каждого 

учащегося) — лошадь, корову, собаку, свинью.  

Домашние птицы. Рисуем домашних птиц (по выборукаждого учащегося) — гуся, 

курицу, индюка и др.  

Рыбы. Речные рыбы.  

Цветы. Изготовление цветов разного размера для переднего и дальнего планов. 

Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Подсолнухи. Учащимся предлагается сделать свою оригинальную композицию с 

подсолнухами, изобразить их яркими красками. Материал — гуашь. 

Овощи. Рисуем деревенский огород (редиска, морковка, свекла, помидоры, 

огурцы, капуста). Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь.  

Грибы. Разговор о грибах — съедобных и несъедобных. 

Радуга. Порядок расположения цветов в радуге. Смешение красок. Использование 

основных цветов (красный, желтый, синий) и белил для получения всех цветов 

радуги.  

Деревенский дом. Говорим о сельской архитектуре.Дома из камня или дерева. 

Называем элементы дома, украшение окон — наличники.  

Забор. Назначение забора. Аппликация. 

Мост. Назначение мостов. Деревянный мост через реку. Разговор о конструкции 

мостов. Аппликация. 

Облака. Беседа о форме облаков, их схожести с реальными фигурами. 

Изготовление облаков из фактурных материалов (калька, вата, ткань). 

Насекомые. Аппликация из цветной бумаги. 

Бабочка. Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация.  

Птицы. Разнообразие птиц. Положение крыльев во время полета. Изображение 

гнезда. 

Жители деревни. Разговор о жителях деревни и их профессиях. Влияние 

профессии на одежду. 
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Природа деревни. Разговор о природных условиях, необходимых для жизни в 

деревне (лес, река, поле). Изображение простого пейзажа (линия горизонта, небо, 

река, поле) на бумаге форматом А1.  

Составление итоговой композиции. Приклеиваниедеталей, определение 

плановости. Сначала раскладываем все рисунки перед собой. Начинаем с моста, затем 

располагаем дома и деревья на дальнем плане. Потом — растения и животных 

(маленьких — на дальний план, крупных — на передний). Важно акцентировать 

внимание ребенка на том, что фрагменты могут заходить друг на друга (звери 

выглядывать из-за деревьев и т.д.). Передний план — жители, цветы, рыбы и 

насекомые — наклеивается в самую последнюю очередь. 

Доработка. Добавление или замена деталей. Проверкапрочности приклеенных 

деталей. На этом занятии есть возможность доделать итоговую работу. Нарисовать 

какие-то детали сверху. На этом этапе учащиеся могут активно общаться и помогать 

друг другу. 

Презентация. Делаем табличку с названием картины,подписываем свои ИМЯ и 

ФАМИЛИЮ, КЛАСС. Составить рассказ о картине. На презентацию можно 

пригласить родителей или других учеников и учителей школы. Фотографируем 

итоговые работы вместе с авторами. 

2 класс.    Город 
Образ города. Знакомство с темой года. Разговор огороде 

Жилые дома. Частный сектор и многоэтажные дома.Определение роста человека 

на итоговой работе. Определение масштабов зданий. 

Здание правительства. Строгое, официальное, чащевсего историческое здание. 

Государственный флаг. Региональный компонент. 

Школа. Типичные особенности здания. Пришкольнаяплощадка. По выбору 

учащегося изготовление дополнительно спортивной, музыкальной или 

художественной школы. 

Детский сад. Особенности здания (этажность). Территория детского сада.  

Театр. Виды театров: кукольный, академический, оперный, драматический, юного 

зрителя, музыкальный. История театра. Региональный компонент (театры вашей 

местности). 

Музей. Рассказ о музеях разной направленности (краеведческий, исторический, 

зоологический, музей изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи 

транспорта др.). Региональные музеи. 

Кинотеатр. История появления кино. Особенности здания кинотеатра 

(практически без окон, большие афиши, необычная современная форма). 

Кафе. Разговор о заведениях общественного питания,полезной еде. Акцент на 

яркой вывеске и форме здания для привлечения посетителей. 

Библиотека. Значение книг в нашей жизни, назначениебиблиотек. Особенности 

здания (может быть украшено скульптурами писателей и ученых). Региональный 

компонент. 

Храм. Особенности культовой архитектуры. Примерыхрамов разных конфессий 

(синагога, церковь, буддийский храм, мечеть, костел). Региональный компонент. 

Цирк. Здание цирка — шатер. Яркие краски. Сказочныеузоры. Афиша. 

Больница. Больница — это здание с большим количеством окон. Разговор о 

символе «Красный крест». Телефон «скорой помощи». 

Пожарная служба. История развития пожарной службы. Каланча. Современные 

пожарные части. Телефон пожарной службы. 

Полиция. Административное здание. Региональный компонент. 

Стадион. Значение спорта в нашей жизни. Спортивные сооружения. Стадион, 

ледовая арена, бассейн, баскетбольная площадка, беговые дорожки и т.д. 

Региональный компонент. 
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Магазины. Особенность торговых зданий (яркие и читабельные вывески, большие 

витрины). Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность больших 

и маленьких магазинов. 

Заводы и фабрики. Промышленная архитектура и ее особенности (большие 

здания, высокие трубы, внешние сварочные конструкции, отсутствие окон и др.). 

Региональный компонент. 

Фонтаны. Парковая культура. Назначение фонтанов ипарков в жизни человека. 

Различные формы фонтанов и скамеек. 

Памятники. Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники 

историческим личностям и шуточные памятники (городские скульптуры). Постамент.  

Малые формы. Разнообразие форм и стилей чугуннойковки. Атрибуты, 

необходимые городу, — фонари, ограды, ворота, урны и т.д. 

Знаки дорожного движения. Разговор о правилах дорожного движения. Значение 

знаков дорожного движения, сигналы светофора. 

Транспорт. Виды городского транспорта. Легковые автомобили, мотоциклы, 

грузовики, общественный транспорт (автобусы, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы), специальный транспорт (пожарные машины, машины «скорой 

помощи», полицейские машины). 

Растения. Значение растений в городской жизни. Разнообразие городских 

растений. Оттенки зеленого. Формы клумб.  

Жители города. Разговор о профессиях городских жителей. Характер городской 

одежды. Изображение фигурок людей. Животные в городе. 

Разное. Иные городские объекты. Зоопарк, вокзал, банк,аэропорт, пляж, парк 

аттракционов. Региональный компонент. 

Природа. Дороги и реки — основные пути города. Вид сверху. Используем разные 

карты, в том числе туристические. 

Компоновка. Расположение и приклеивание деталей.Определение планов. 

Наложение объектов. Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты 

могут заходить друг на друга. Сначала — крупные здания, затем — здания поменьше, 

потом — фонари, памятники, фонтаны, ограды, после этого — светофоры, знаки 

дорожного движения и транспорт, деревья и клумбы. В последнюю очередь крепятся 

жители. 

Доработка. Добавление или замена деталей. Придумываем и подписываем 

название города, историю его создания, имя основателя, названия реки и улиц. 

Изготовление таблички названием города, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ и класса.  

Презентация. На презентацию можно пригласить родителей или других учеников 

и учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах. 

3 классСказочное царство 
Образ сказочной страны. Знакомство с темой года.Разговор о сказках.  

Карта сказочной страны. Учащиеся придумывают сказочные территории своей 

страны (например: синий заколдованный лес, оранжевый королевский замок, 

фиолетовые непроходимые горы и т.д.) и рисуют эскиз будущей карты.  

Сказочные царства. Учащиеся соотносят сказочныецарства и территории, 

придумывают основу для будущей сказки. 

Замок. Древний замок. Сказки, в которых герои жили в замке. Примеры 

европейских замков. Элементы старинных замков — ворота, башни, флаги, окна, 

навесной мост, каменная кладка и др. 

Город. Волшебный город. Вспоминаем Изумрудныйгород Гудвина и другие 

сказочные города. Рассматриваем городские здания. Золотое кольцо России. Суздаль, 

Владимир, Переславль Залесский, Ростов Великий, Кострома, Москва, Сергиев Посад.  

Деревня. Деревянные и каменные сельские домики.Сказочная деревня — родина 

многих героев.  
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Мельница. Значение мельницы для деревенского хозяйства. Устройство 

мельницы. Смотрим фотографии и изображения мельниц. 

Мосты. По сказочному королевству протекает река, через нее перекинуто много 

мостов разной формы. Изготовление больших и маленьких мостов для итоговой 

картины. 

Сказочные народы. В сказках бывают разные народы — великаны, лилипуты, 

друиды, эльфы, гномы и др. Акцентируем внимание ребенка на отличиях этих 

народов от человека (большой или маленький рост, необычная форма носа или ушей 

т.д.). Приводим примеры и смотрим иллюстрации из разных сказок. 

Сказочные герои. Разговор о героях и злодеях сказок их характерах. Например: 

Кощей Бессмертный, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Колобок, Красная Шапочка 

и др.  

Жители сказочной страны. Жители сказочного царства. Король и королева, шут, 

придворные, жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники, а также 

оригинальные детские персонажи.  

Войско. Во многих русских народных и эпических сказках упоминается войско, 

которое охраняет сказочные замки и города. Примеры таких сказок. Главный герой, 

возглавляющий войско, уже сделан. Нужно раскрасить и сделать соответствующих 

ему воинов. 

Транспорт. Сказочные персонажи передвигаются по-разному — на ковре-

самолете, на печи, в карете, на автомобиле др. Делаем транспортные средства для 

главных героев, соотносим размер транспорта со сделанными фигурами. 

Флот. В сказках часто встречается тема мореплавания(Сказка о царе Салтане, 

сказки о Синдбадемореходе и др.). Создаем корабли, которые заполнят водное 

пространство. Ориентируемся на эскиз карты, — какие будут реки, моря и озѐра. 

Сказочные животные. Роль животных в сказках. Приводим примеры животных из 

сказок. Реально существующие животные — заяц, волк, медведь, а может быть, 

жираф, слон и др.  

Конь. В сказках конь — частый спутник главного героя.Примеры из сказок. Работа 

с иллюстрациями. Силуэт коня — один из наиболее сложных рисунков, поэтому 

используем шаблон в тетради. 

Сказочные растения. Создание образа леса. На территории сказочного царства 

есть разные по характеру леса — старые дремучие и солнечные, волшебные.  

Цветы. Разнообразие цветов. Существующие и вымышленные цветы разного 

размера, формы и цвета. 

Овощи, фрукты и ягоды. Овощи и фрукты как атрибутсказок. Примеры сказок, в 

которых овощи и фрукты играют важную роль в сюжете. Значение сельского 

хозяйства в жизни сказочных деревень и городов. 

Горы. Горная местность. Картины Н. Рериха. Аппликация гор из цветной бумаги. 

Воздушная перспектива (чем дальше, тем светлее). 

Сказочные буквы. Сказочные шрифты. Буквица — заглавная буква в начале 

сказки. Значение письменности в сказках. Стилизация букв, имитация сказочного 

шрифта. 

Указатель. Для того чтобы ориентироваться в королевстве, нужен указатель с 

четырьмя или более направлениями. Столбовая верста. Для обозначения сказочных 

земель на будущей карте учащиеся подготавливают названия территорий. 

Воплощение замысла. Общий фон для итоговой работы. Вид сверху. Перенос 

эскиза карты на лист ватмана (А1). Начинаем с очертаний реки и водоемов.  

Итоговая композиция. Определение плановости. Сначала раскладываем, потом 

приклеиваем детали.  

Сказочная история. Учащийся составляет рассказ освоем королевстве, описывая 

его устройство, историю возникновения, всех персонажей, противостояние добрых и 
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злых сил, основные события, предполагаемую концовку, опираясь на анализ сказки по 

материалам учебника «Литературное чтение». 

Доработки. Добавление или замена деталей. Изготовление таблички с названием 

сказки, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса. 

Презентация. На презентацию можно пригласить родителей или других учеников 

и учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах. 

4 класс Путешествие по странам мира.  
Англия. Лондон. Биг Бен, Тауэр. Туманная погода. Английская королева. 

ФранцияПариж. Эйфелева башня. Замки, виноделы. Французские сказки и 

романы. Три мушкетера.  

Арктика, Северный полюс. Природная зона, животные Арктики. Моржи, белые 

медведи.  

Африка. Природа и животные Африки. Жирафы, слоны, крокодилы, бизоны, 

зебры, львы. Древний Египет. Река Нил.  

Россия. Природные зоны нашей страны. Красота русских пейзажей. Арктическая 

пустыня, тундра, зона лесов, зона степей, субтропики, ледяная зона, Арктика и 

человек. Животные лесов. Пустыни.Степь, лес, горы, озера, северное сияние. Русские 

города. Москва, Санкт-Петербург. Русские сказки, песни. Художники, композиторы. 

Поэты. Народы нашей страны.  

Австралия. Страна -материк. Животные Австралии. Кенгуру, панда.  

Америка. Статуя свободы, Голливуд. Небоскребы. Родина комиксов. Ковбои. 

Индейцы.  

Япония. Небоскребы, автомобильная промышленность. Праздники цветения 

сакуры. Фудзияма.  

Греция. Античное искусство и архитектура. Море.  

Индия. Национальное искусство. Животные индии –слон 

Испания. Коррида. Архитектура Антонио Гауди.  

Бразилия. Карнавал. Рио-де-Жанейро.  

Китай. Великая Китайская стена. Национальная одежда. Чайная церемония. 

Италия. Венеция –город на воде. Древний Рим. Гладиаторы. Колизей.  

Изготовление фоторамок. Итоговая компоновка. Изготовление рамок, подпись 

фотографий, размещение фотографий в альбоме. Возможно составление мини-

викторины по своему фотоальбому.  

Презентация. Может проходить в виде викторины по фотоальбомам по 

индивидуальным маршрутам, может проходить в виде тематических выставок по 

материкам. «Фотографии» в альбоме мобильны и могут быть скомпонованы на доске 

или стендах по разделам.  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Реализация программы направлена на формирование следующих результатов:  

-личностные результаты: развитие эстетических качеств, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению и мировоззрению; воспитание уважения к многонациональному, 

поликультурному и поликонфессиональному обществу;  

-метапредметные результаты: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; составление плана и последовательности действий; контроль деятельности в 

процессе достижения результата, умение определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; самостоятельная работа при выполнении 

практических работ, поиск, выделение и извлечение необходимой информации; 

установление причинно-следственных связей и отношении, анализ объектов, 

составление наглядно-образных и пространственных моделей; умениеорганизовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность; планирование учебного 
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сотрудничества со сверстниками; урегулирование конфликтов, выявление проблемы, 

поиск общего решения; согласование позиций и учѐт интересов; владение 

монологической и диалогической формами речи. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Деревья  2 

Звери. Домашние животные.  5 

Одомашненные птицы.  1 

Рыбы.  1 

Грибы  1 

Цветы.  2 

Подсолнухи  1 

Грядки.  2 

Дома.  3 

Забор.  1 

Мост.  1 

Радуга  1 

Облака  1 

Насекомые  1 

Бабочки  1 

Птицы  1 

Персонажи  2 

Небо, река, поля  2  

Компоновка  2 

Коррекция  1 

Презентация  1 

Итого:  33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Жилые дома  2 

Школа  1 

Детский сад.  1 

Театр  2 

Музей  2 

Кинотеатр  1 

Кафе  1 

Правительство  1 

Религиозные постройки  2 

Цирк  1 

Библиотека  1 

Больница  1 

Магазины  2 

Заводы и фабрики  1 

Стадион  1 

Фонтан  1 

Памятники  1 

Фонари  1 

Знаки дорожного движения  1 

Клумбы, деревья 1 
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Транспорт  1 

Горожане  2 

Разное  1 

Небо, река, дорога  2 

Компоновка  1 

Коррекция  1 

Презентация.  1 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Замок.  3 

Город.  3 

Деревня  3 

Мосты  1 

Указатель  1 

Леса  3 

Цветы   2 

Горы  1 

Баба Яга.  1 

Персонажи  3 

Транспорт  2 

Животные  3 

Небо, река, поля  3 

Компоновка.  1 

Написание сказочной истории.  2 

Коррекция  1 

Презентация  1 

Итого: 34 

 

4  класс 

Содержание материала Количество часов 

Англия 2 

Франция 3 

Арктика, Северный полюс 1 

Африка  2 

Россия 7 

Австралия  1 

Америка  2 

Япония  2 

Греция  2 

Индия  2 

Испания  1 

Бразилия  1 

Китай  2 

Италия  2 

Изготовление фоторамок. Итоговая компоновка.  3 

Презентация  1 

Итого:  34 
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Форма проведения занятий: кружок, проведение бесед, игры – путешествия, 

выполнение проектов, оформление газеты, викторины, участие в конкурсах. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Внеурочная деятельность «Функциональная грамотность» 

Содержание внеурочной деятельности 

1 класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на 

части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных 

произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление 

числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго 

десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 

платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 

яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и 

еѐ свойства, вода и еѐ свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение 

2класс 

Читательская грамотность: (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики 

героев прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; 

ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 

выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, 

задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и 

реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 

использования банковских карт, фальшивые и повреждѐнные деньги, средства защиты 

российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 

наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мѐдом, лесной землей, 

песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия 

овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды 

корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-

познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, 

составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, 

лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия):особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме 
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человека,дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, 

магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность(18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, 

дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и 

непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность(19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и 

заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 

текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 

слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 

картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / 

однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение 

плодов, сроки посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность(занятия 18-25): потребительская корзина, состав 

потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты 

труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые 

риски, благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность(занятия 26-33):нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин 

«цена, количество, стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение 

размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться 

калькулятором. 

 

Результаты осовоения курса внеурочной деятельности 

1класс 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
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– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчѐтов 
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Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

2 класс 

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в 

том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

3 класс 

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
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– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
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естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

4 класс 

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, 

знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 



272 

 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Блок «Читательская грамотность» 8 

Виталий Бианки. Лис и мышонок 

Русская народная сказка.  

Мороз и заяц 

Владимир Сутеев. Живые грибы 

Геннадий Цыферов. Петушок и солнышко 

Михаил Пляцковский. Урок дружбы 

Грузинская сказка. Лев и заяц 

Русская народная сказка.  

Как лиса училась летать 

Евгений Пермяк. Четыре брата 

Блок «Математическая грамотность» 8 

Про курочку Рябу, золотые и простые яйца 

Про козу, козлят и капусту 

Про петушка и жерновцы 

Как петушок и курочки делили бобовые зѐрнышки 

Про наливные яблочки 

Про Машу и трѐх медведей 

Про старика, старуху, волка и лисичку 

Про медведя, лису и мишкин мѐд 

Блок «Финансовая грамотность» 8 



273 

 

За покупками 

Находчивый Колобок 

День рождения Мухи-Цокотухи 

Буратино и карманные деньги 

Кот Василийпродаѐт молоко 

Лесной банк 

Как мужик и медведь прибыль делили 

Как мужик золото менял 

Блок «Естественно – научная грамотность» 9 

Как Иванушка хотел попить водицы 

Пятачок, Винни-Пух и воздушный шарик 

Про репку и другие корнеплоды 

Плывѐт, плывѐт кораблик 

Про Снегурочку и превращения воды 

Как делили апельсин 

Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду 

Иванова соль 

Владимир Сутеев. Яблоко 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Михаил Пришвин. Беличья память 1 

Про беличьи запасы 1 

Беличьиденьги 1 

Про белочку и погоду 1 

И. Соколов-Микитов.В берлоге 1 

Медвежье потомство 1 

Повреждѐнные и фальшивые деньги 1 

Лесные сладкоежки 1 

Лев Толстой. Зайцы 1 

Про зайчат и зайчиху 1 

Банковская карта 1 

Про Зайчишку и овощи 1 

Николай Сладков. Весѐлая игра 1 

Лисьи забавы 1 

Безопасность денег на банковской карте 1 

Лисьи норы 1 

Обыкновенные кроты 1 

Про крота 1 

Про кредиты 1 

Корень – часть растения 1 

Эдуард Шим. Тяжкий труд 1 

Про ежа 1 

Про вклады 1 

Занимательные особенности яблока 1 

Полевойхомяк 1 

Про полевого хомяка 1 

Ловушки для денег 1 

Про хомяка и его запасы 1 
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Про бобров 1 

Бобры-строители 1 

Такие разные деньги  1 

Материал для плотин 1 

Позвоночные животные 1 

Встреча друзей 1 

Итого:  34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Блок «Читательская грамотность» 8 

Про дождевого червяка 

Кальций 

Сколько весит облако? 

Хлеб – всему голова 

Про мел 

Про мыло 

История свечи 

Магнит 

Блок «Естественно – научная грамотность» 8 

Дождевые черви 

Полезный кальций 

Про облака 

Про хлеб и дрожжи 

Интересное вещество – мел 

Чем интересно мыло и как оно «работает» 

Про свечи 

Волшебный магнит 

Проверь себя 1 

Блок  «Финансовая грамотность» 8 

Что такое «бюджет»? 

Семейный бюджет 

Откуда в семье берутся деньги? Зарплата 
Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные 
пособия 

Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, 

выигрыш 

На что тратятся семейные деньги? Виды расходов 

На что тратятся семейные деньги? Обязательные 

платежи 

Как сэкономить семейные деньги? 

Блок «Математическая грамотность» 8 

Расходы и доходы бюджета 

Планируем семейный бюджет 

Подсчитываем семейный доход 

Пенсии и пособия 

Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы 

Подсчитываем расходы 

Расходы на обязательные платежи 

Подсчитываем сэкономленные деньги 

Проверь себя 1 
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Итого:  34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Блок «Читательская грамотность» 8 

Старинная женская одежда 

Старинные женские головные уборы 

Старинная мужская одежда и головные уборы 

Жилище крестьянской семьи на Руси 

Внутреннее убранство и предметы обихода русской 

избы 

Внутреннее убранство и предметы обихода русской 

избы 

История посуды на Руси 

Какие деньги были раньше в России 

Блок «Естественно – научная грамотность» 9 

Томат 

Болгарский перец 

Картофель 

Баклажан. Семейство Паслѐновые 

Лук 

Капуста 

Горох 

Грибы 

Творческая работа 

Блок  «Финансовая грамотность» 8 

Потребительская корзина 

Потребительская корзина 

Прожиточный минимум 

Инфляция 

Распродажи, скидки, бонусы 

Распродажи, скидки, бонусы 

Благотворительность 

Страхование 

Блок «Математическая грамотность» 9 

В бассейне 

Делаем ремонт 

Делаем ремонт 

Праздничный торт 

Обустраиваем участок 

Поход в кино 

Поход в кино 

Отправляемся в путешествие 

Творческая работа 

Итого:  34 

 

Внеурочная деятельность «Шахматный дебют» 

Содержание внеурочной деятельности. 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 
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Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР.  

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,  

социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

1 – 4класс 

Содержание материала Количество часов 

Шахматная доска 2 

Знакомство с шахматными фигурами 1 

Начальная расстановка фигур 1 

Шахматная доска и фигуры 1 

Знакомство с шахматной фигурой. Ладья 1 

Ладья в игре 1 

Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 

Слон в игре 1 

Ладья против слона 1 

Знакомтсво с шахматной фигурой. Ферзь 1 

Ферзь в игре 1 

Ферзь против ладьи и слона 1 

Знакомство с шахматной фигурой. Конь 1 

Конь в игре 1 

Конь против ферзя, ладьи, слона 1 

Знакомство с пешкой  1 

Пешка в игре 1 

Пешка против ферзя, ладьи, слона 1 

Знакомство с шахматной фигурой. Король 1 

Король против других фигур 1 

Шах  2 

Мат. 2 

Ставим мат  2 

Ничья, мат 1 

Рокировка  2 

Шахматная партия 2 

Шахматный турнир 1 (2) 

Итого:  33 (34) 
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Форма проведения занятий: кружок, проведение бесед, соревнований, турниров, 

участие в конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Я исследователь» 

Содержание внеурочной деятельности 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления 

сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от 

творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали 

к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 

информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по 

сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе 

и во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с 

детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам 

изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, 



279 

 

викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, 

выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, 

он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут 

принять участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 

ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 

проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать 

то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 

представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и 

родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме 

своей работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, 

выступление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к 

представлению результатов работы. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень 

результатов(1 класс) 
Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

Личностные   и   метапредметные результаты 
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 формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления.  

Метапредметные  

Регулятивные  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем планеосуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

Познавательные 

 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные    

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, 

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Что такое исследование? 1 

Как задавать вопросы? 2 

Как выбрать тему исследования? 2 

Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 
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 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

 Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

2 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. 

2 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

2 

 Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

2 

 Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей 

1 

Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

2 

Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 

 Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике 

2 

 Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 

Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

Тема, предмет, объект исследования. 2 

Цели и задачи исследования. 2 

Учимся выделять гипотезы. 2 

Организация исследования. (практическое занятие.) 4 

Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 

 

Коллекционирование. 2 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

 Что такое эксперимент. 1 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

Сбор материала для исследования. 3 

Обобщение полученных данных. 2 

Как подготовить результат исследования. 1 

Как подготовить сообщение. 1 

Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

Индивидуальная консультация. 1 

Подведение итогов. Защита. 1 

Итого: 34 
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3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) 

1 

Какими могут быть  проекты? 2 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

Планирование работы. 2 

Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

3 

Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования. 

2 

Анализ прочитанной литературы. 3 

Исследование объектов. 2 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

2 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

Оформление работы.  2 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого:  34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1 

Культура мышления. 2 

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 

2 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение 

гипотез. 

2 

Предмет и объект исследования. 2 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по 

теме исследования. 

1 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, 

анализ материала. 

2 

Наблюдение и экспериментирование. 2 

Техника экспериментирования 2 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования. 

2 

Правильное мышление и логика. 2 

Что такое парадоксы 2 

Обработка и анализ всех полученных данных. 3 
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Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите. 

1 

Защита исследования перед одноклассниками. 1 

Выступление на школьной НПК. 1 

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, проектная деятельность, наблюдения, 

опыты, эксперименты, конференции, выполнение проектов, участие в конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Путешествие в Компьютерную Долину» 

Содержание внеурочной деятельности  

Основные содержательные линии курса: 

1. Информационная картина мира. 

2. Компьютер — универсальная машина по обработке информации. 

3. Алгоритмы и исполнители. 

4. Объекты и их свойства. 

5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 

2 класс  

Информационная картина мира 

Понятие информации 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие 

информациичеловеком с помощью органов чувств. Источники информации (книги, 

средствамассовой информации, природа, общение с другими людьми). Работа с 

информацией(сбор, передача, получение, хранение, обработка информации). Полезная 

ибесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и 

графическойинформации. Обработка информации компьютером. Черный ящик. 

Входная ивыходная информация (данные). 

Кодирование информации 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в 

шифрахзамены. Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование 

текстовойинформации. Двоичное кодирование черно-белого изображения. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Представление о компьютере как универсальной машине для 

обработкиинформации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройствкомпьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода ивывода 

информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы),устройства 

внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный диски). 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки 

наклетчатом поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному 

адресу. 

Гигиенические нормы работы за компьютером 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола,закрытие 

программы.Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со 

стрелками,цифровых клавиш и клавиши Enter. 

Алгоритмы и исполнители 
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Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности.Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов нарезультат выполнения 

алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание 

иисполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. 

Управлениеформальными исполнителями (при наличии компьютера). 

Планирование деятельности человека с помощью линейных 

алгоритмов.Массовость алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных 

предписаний и рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложныевысказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанныхповествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний,содержащих отрицание, 

конструкцию «если, ... то», слова «все», «некоторые», «ниодин», 

«каждый».Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или 

неравенств. 

Объекты и их свойства 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак,общий 

для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение 

последовательностис учетом выявленной закономерности.Описание предметов. Поиск 

предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационнаябезопасность 

Компьютерный класс как информационная система коллективного 

пользования.Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного 

класса.Правила поведения в компьютерном классе. 

3 класс 

Информационная картина мира 

Способы организации информации 

Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по 

разнымпризнакам (в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию 

численныххарактеристик). 

Сбор информации путем наблюдения. Фиксация собранной информации в 

видесписка. 

Организация информации в виде простых (не содержащих объединенных 

ячеек)таблиц. Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк 

истолбцов. Запись информации, полученной в результате поиска или наблюдения, 

втаблицу, предложенную учителем. Запись решения логических задач в виде 

таблиц.Создание различных таблиц (расписание уроков, распорядок дня, каталог книг 

личнойили классной библиотеки, и т. д.) вручную и с помощью компьютера. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа - алгоритм 

работыкомпьютера, записанный на понятном ему языке.Подготовка к знакомству с 

системой координат, связанной с монитором.Гигиенические нормы работы на 

компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Использование метода Drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе заглавных букв, 

знаковпрепинания, цифр). 

Алгоритмы и исполнители 
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Линейные алгоритмы с переменными 

Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в 

процессевыполнения алгоритмов.Команды с параметрами для формальных 

исполнителей. Краткая запись командформального исполнителя. 

Создание алгоритмов методом последовательной детализации 

Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и 

дляпланирования деятельности человека. Детализация шагов укрупненного 

алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) 

Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения 

условия.Запись условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых 

исложных высказываний в качестве условий. 

Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных 

исполнителей.Планирование деятельности человека с помощью условных 

алгоритмов. 

Объекты и их свойства 

Объекты 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства —цвет, 

значение свойства — красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. 

Конструирование объекта по его свойствам. Описание объекта с помощью его 

свойствкак информационная статическая модель объекта. Сравнение объектов. 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набораобъектов 

на два и более классов. 

Этические нормы при работе с информацией и информационнаябезопасность 

Носители информации коллективного пользования 

Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жесткие 

дискикомпьютеров как носители информации коллективного пользования.Правила 

обращения с различными носителями информации. Формированиеответственного 

отношения к сохранности носителей информации коллективногопользования. 

4 класс 

Информационная картина мира 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разноговида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).Сбор информации 

разного вида, необходимой для решения задачи, путемнаблюдения, измерений, 

интервьюирования. Достоверность полученной информации.Поиск и отбор нужной 

информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках,каталогах, предложенных 

учителем. Ценность информации для решения поставленнойзадачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной 

структурывручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево 

каталогов).Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации 

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической 

ичисленной информации, создания мультимедийных презентаций и области 

ихприменения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе 

всимвольном и графическом режиме.Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 
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Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структурафайлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личныйкаталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде 

файлов.Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, 

заливка). 

Алгоритмы и исполнители 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека.Повторение действий 

в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием.Использование переменных в 

теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастаниюили убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнениециклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельностичеловека с помощью 

циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного 

алгоритма.Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибутобъекта. 

Действия объектов одного класса.Действия, изменяющие значения свойства объектов. 

Алгоритм, изменяющийсвойства объекта, как динамическая информационная модель 

объекта. Разработкаалгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных 

исполнителей ичеловека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационнаябезопасность 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). 

Правапользователя на изменение, удаление и копирование файла.Правила 

цитирования литературных источников. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информациейколлективного пользования и личной информацией обучающегося. 

Формирование уменийсоотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделятьнравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использованиикомпьютерной техники коллективного 

пользования. 

Нравственно-этическое оценивание. Усвоение основного содержания разделов 

«Этические нормы работы с информацией,информационная безопасность личности», 

создание различных информационных объектов спомощью компьютера. Соблюдение 

правил работы с файлами в корпоративной сети, правилповедения в компьютерном 

классе, цель которых – сохранение школьного имущества издоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование. Формирование устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения, умениянаходить ответы на вопросы: «Какой 

смысл имеет для меня учение?» Использование в курсе«Информатика и ИКТ» 

специальных обучающих программ, формирующих отношение ккомпьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться самостоятельно.Система заданий, 

иллюстрирующих место информационных технологий всовременном обществе, 

профессиональное использование информационных технологий,способствующих 

осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся 

уменийставить учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной 
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задачи;планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐреализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать 

результат с эталоном(целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи сранее поставленной целью. 

Планирование и целеполагание. Система заданий, непосредственно связанных с 

определением последовательностидействий при решении задачи или достижении 

цели, с формированием самостоятельногоцелеполагания, анализом нескольких 

разнородных информационных объектов с цельювыделения необходимой 

информации. 

Контроль и коррекция. Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» 

как созданиеинформационной среды для составления плана действий формальных 

исполнителейалгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение 

способов действия иего результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае 

обнаружения отклонений способадействия и его результата от заданного эталона. 

Создание информационных объектов каксамостоятельное планирование работы на 

компьютере, сравнение созданных на компьютереинформационных объектов с 

эталоном, внесение изменений в случае необходимости. 

Оценивание. Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, 

длясамостоятельного выполнения которых необходимо использовать материал, 

изученный заполугодие. 

Коммуникативные УУД 

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в 

парах,лабораторных работ, предполагающих групповую работу. 

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием 

источниковинформации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, а 

также в других источниках информации; 

2. Знаково-символическое моделирование: 

- составление знаково-символических моделей, пространственно-графических 

моделейреальных объектов; 

- использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

- опорные конспекты – знаково-символические модели. 

- смысловое чтение: 

- анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор 

необходимойтекстовой и графической информации; 

- работа с различными справочными информационными источниками. 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретныхусловий: составление алгоритмов формальных исполнителей. 

3. Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмовдеятельности для решения проблем творческого характера: создание 

различныхинформационных объектов с использованием офисных компьютерных 

программ,поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

Логические универсальные действия 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий,связанных 

с развитием смыслового чтения. 

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов: 

решение заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

3. Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объѐмногомакета 

из бумаги, с помощью компьютерной программы. 
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4. Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – 

собратьархитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из 

конструктивных элементов. 

5. Создание информационных объектов на компьютере с использованиемготовых 

файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по 

замыслуученика элементов. Построение логической цепи рассуждений: 

- введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 

- сложные высказывания; 

- задания на составление логической цепи рассуждений. 

к концу 2-го класса (первый год обучения) 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- о понятии «информация»; 

- о многообразии источников информации; 

- о том, как человек воспринимает информацию; 

- о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

- о назначении основных устройств компьютера; 

- о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, 

которыеопределили люди, а компьютерная программа — набор таких правил; 

- об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных 

надостижение цели; 

- об истинных и ложных высказываниях; 

- о двоичном кодировании текстовой информации и чѐрно- белых изображений. 

Обучающиеся научатся: 

- исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

- называть основные устройства персонального компьютера (процессор,монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

- приводить примеры: источников информации, работы с 

информацией;технических устройств, предназначенных для работы с информацией 

(телефон,телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной 

информации; 

- запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

- выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии); 

- пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с 

клавиатурычисла (при наличии оборудования); 

- с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы длязнакомых 

формальных исполнителей; с помощью учителя ставить учебные задачи исоздавать 

линейные алгоритмы решения поставленных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решенияпоставленных 

задач; 

- составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальныхисполнителей; 

- определять истинность простых высказываний, записанных 

повествовательнымпредложением русского языка. 

к концу 3 класса (второй год обучения) 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об организации информации в виде списка и таблицы; 

- о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

- о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

- о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения; 

- о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 
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- об объектах и их свойствах; 

- об имени и значении свойства; 

- о классах объектов. 

Обучающиеся научатся: 

- осознанно применять правила пользования различными носителямиинформации 

коллективного пользования. 

- фиксировать собранную информацию в виде списка; 

- упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

- фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура 

которойпредложена учителем; 

- находить нужную информацию в таблице; 

- находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

- находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

- находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

- составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых 

формальныхисполнителей; 

- с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмыих 

решения; 

- приводить примеры объектов и их свойств; 

- находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

- выделять свойства, общие для различных объектов; 

- определять истинность сложных высказываний; 

- на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

- на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых 

формальныхисполнителей; 

- ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

- находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

- объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

к концу 4-го класса (третий год обучения) 

Выпускник должен иметь представление: 

- о достоверности информации; 

- о ценности информации для решения поставленной задачи; 

- о направлениях использования компьютеров; 

- о понятии «дерево» и его структуре; 

- о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

- о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

- о циклическом повторении действий; 

- о действии как атрибуте класса объектов; 

- о системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 

- использовать правила цитирования литературных произведений; 

- приводить примеры информации разных видов и называть техническиесредства 

для работы с информацией каждого вида; 

- находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

- создавать небольшой графический или текстовый документ с 

помощьюкомпьютера и записывать его в виде файла в текущий 

- каталог (при наличии оборудования); 

- запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

- записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

- приводить примеры использования компьютера для решения разных задач; 
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- использовать простые циклические алгоритмы для планированиядеятельности 

человека; 

- составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условныеи 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальныхисполнителей; 

- приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

- приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера 

изаписывать его в виде файла в текущий каталог; 

- записать файл в личную папку; 

- использовать компьютер для решения различных задач; 

- использовать циклические алгоритмы для планирования деятельностичеловека; 

- составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные 

ициклические алгоритмические конструкции, для знакомых 

формальныхисполнителей; 

- приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

- приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Тематическое планирование внеуровной деятельности 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Информационная картина мира 10 

Компьютер — универсальная машина для обработки 

информации 

7 

Алгоритмы и исполнители 14 

Объекты и их свойства 2 

Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность 

1 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Информационная картина мира 9 

Компьютер — универсальная машина для обработки 

информации 

5 

Алгоритмы и исполнители 12 

Объекты и их свойства 7 

Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность 

1 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Информационная картина мира 11 

Компьютер — универсальная машина для обработки 

информации 

8 

Алгоритмы и исполнители 7 

Объекты и их свойства 7 

Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность 

1 

Итого: 34 
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Форма проведения занятий: кружок, проведение бесед, игры – соревнования,  

участие в конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Интеллектуальные витаминки» 

Содержание внеурочной деятельности 

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых направлено на 

формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счѐтные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного 

выражения мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную 

речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме 

пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между 

предметами и изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого 

опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения 

одной и той же задачи) 

Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование 

двух инструментов формирования познавательных и коммуникативных УУД: 

 Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и 

коммуникативных УУД школьников посредством использования пособия во 

внеурочной деятельности); 

 БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития 

познавательных и коммуникативных УУД); 

По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ, СУПЕРВИТАМИНКИ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), МОНОВИТАМИНКИ. 

ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и 

первые 17 «витаминок» в 3 классе. Основная цель – формирование познавательных 

УУД. Методы работы с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-

образный, практический, частично-поисковый. 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) 

находятся в конце пособия, перед контрольными «витаминками». Основная цель – 

формирование коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие проводится 

в форме интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – 

несложный мониторинг сформированности познавательных УУД учащихся, 

пополнение ученического портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной 

работы. 

Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов 

(например, если максимальный балл за упражнение – 5, то ребѐнок, разгадавший 3 из 

5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик набрал менее половины баллов за всю 

работу – это повод для беспокойства. Рекомендуется контрольные «витаминки» 

подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 

МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в конце 

пособия перед «Супервитаминками» и контрольными «витаминками». Основная цель 

- формирование конкретного (одного) фактора интеллекта. «Моновитаминка» 

интегрирует задания различного вида, направленных на формирование одного из 
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факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит находить различия в похожем и общее 

в различном. В «Моновитаминках» предлагаются задания, аналогичные тем, с 

которыми дети уже встречались. Поэтому большинство из заданий они могут 

выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы 

целесообразно использовать в заданиях, предполагающих несколько вариантов 

решений/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить 

решение/ответ в паре/группе, обсудить другие возможные решения/ответы в 

паре/группе и т.д.), при проведении рефлексии.  

Предполагается 7 (в 3 классе - 8)типовых структур проведения занятий: Вводное 

занятие, Обучение, Самостоятельная работа, Мониторинговое занятие, Домашнее 

задание, Особое занятие, Специальное занятие, Стартовый мониторинг. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 

будутсформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новойзадачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

кобразовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

впреобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценкизнаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐреализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

винтерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективнойоценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и другихлюдей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки иучѐта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

сиспользованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для 

решениязадач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделениесущественной информации из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях; 

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

ряда иликласса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- существлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделениясущественных признаков и их синтеза; 

- установливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Ученик получит возможность: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов 

библиотек иИнтернета; 

- создать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельный выбор 

основания икритерии для указанных логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственныхсвязей. 

Коммуникативные. 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении ивзаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе вситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, ачто нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач,строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

другихлюдей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

егоучастников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач.  

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1класс 

Содержание материала Количество часов 

Витамин A. Капля по капле камень долбит. 1 

Витамин B. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 1 

Витамин C. Маленькое дело лучше большого безделья. 1 

Витамин D. Собирай по ягодке – соберѐшь кузовок. 1 

Витамин E. Конкурс на лучшего читателя. 1 

Эрудитмарафон учащихся. 1 

Витамин F. Юмористические кроссворды, вопросы«с 

подковыркой». 

1 

Витамин G. Блиц-опрос «Проверим интуицию» 1 

Витамин H. Игра «Что вы знаете о металлах» 1 

Витамин I. Музыкальные шарады. 1 

Супервитамин-1. Спортивные интеллектуальные разминки. 1 

Витамин J. «Интеллектуальное лото» 1 

Витамин L. . Комбинаторика. Хаотичный перебор 

вариантов. 

1 

Витамин K1. Комбинаторика. Систематический перебор 

вариантов 

1 

Витамин M. Упорядочивание серии предметов по разным 

признакам. 

1 

Витамин K. Выделение главных свойств предметов. 1 
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Витамин N. Закономерность в расположении фигур и 

предметов 

1 

Витамин P. Задачи-шутки (на внимание и логические 

рассуждения). 

1 

Витамин Q. Перенос свойств с одних предметов на другие. 1 

Витамин R. Сравнение предметов по свойству. 1 

Витамин S. Правила классификации. 1 

Витамин T Закономерность в числах и фигурах. 1 

Супервитамин-2. Закономерность в буквах и словах. 1 

Витамин U. Причинно-следственные цепочки 1 

Витамин V. Закономерности в чередовании признаков. 1 

Витамин W. Классификация по какому-то признаку. 1 

Витамин X Сравнение предметов по признакам. 1 

Витамин Y. Логические упражнения. Игра «Угадай 

предмет». 

1 

Витамин Z. Решение логических задач и задач-шуток. 1 

Витамин K2. Семь раз отмерь, один отрежь. 1 

Супервитамин-3. И швец, и жнец, и на дуде игрец. 1 

Повторенье – мать ученья. 2 

Итого: 33 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Витамин А. «Знание лучше богатства». 1 

Витамин В. « Идти в науку — терпеть муку». 1 

Витамин С. «Испокон века книга растит человека». 1 

Витамин D. «Книги не говорят, а правду сказывают». 1 

Витамин Е. «Кто знает аз да буки, тому и книги в руки». 1 

Витамин F. «И медведя плясать учат». 1 

Витамин F. «И медведя плясать учат». 1 

Витамин H. «И неграмотен, да памятен». 1 

Витамин I . «Грамота не болезнь, годы не уносит». 1 

Супервитамин 1. «Всем добро, да не всякому на пользу». 1 

Витамин J. «Всему учен, только не изловчѐн». 1 

Витамин K. «Грамоте учиться — вперѐд пригодится». 1 

Витамин L. «Добро того учить, кто слушает». 1 

Витамин M. «Древо и учитель познаются по плоду». 1 

Витамин K1.« Грамоте учиться — вперѐд пригодится». 1 

Витамин K1.« Грамоте учиться — вперѐд пригодится». 1 

Витамин P. «Его учить, что по лесу с бороной ездить». 1 

Витамин Q. «Без муки нет науки». 1 

Витамин R. «Велико ли перо, а большие книги пишет». 1 

Супервитамин 2. «Жѐстко читаем, да ветхо помышляем». 1 

Витамин S. «Знайка по дорожке бежит, а незнайка на печи 

лежит». 

1 

Витамин T. «Ученью — время, игре — час». 1 

Витамин U. «Ученье в счастье украшает, а в несчастье — 

утешает». 

1 

Витамин V. «Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду». 1 

Витамин W. «Учиться никогда не поздно». 1 

Витамин X. «Труд при ученье скучен, да плод от чтенья 

вкусен». 

1 
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Витамин Y. «От умного научишься, от глупого 

разучишься». 

1 

Витамин Z. «Не красна книга письмом, красна умом». 1 

Витамин K 2 . «Наукой свет стоит, ученьем люди живут». 1 

Супервитамин 3. «Научат добрые люди решетом воду 

носить». 

1 

Закрепление. 1 

Рефлексия. Формирование коммуникативных УУД и  

повышениемотивации. 

3 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, проведение интеллектуальных игр, 

соревнований, деловые и ролевые игры. 

 

Внеурочная деятельность «Веселый английский» 

Содержание внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности является овладение учащимися 

навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными 

умениями говорения и аудирования.  

Драматизация во внеурочной деятельностивыступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Сказки или разыгрывание сценок  – замечательное средство приобщения детей к 

культуре народов, к развитию речи. Сказки и сценки на английском языке 

превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру.Каждый эпизод 

сказки или сценки, обогащаясь новой деталью, помогает узнаванию слов и 

постепенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, 

обостряет чувства, способствует развитию познавательных интересов, а также общей 

культуры школьников. 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся 3-4 класса, способствует 

развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, 

развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их 

эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и 

ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного 

мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в 

трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов 

или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, 

двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  

Драматизация, как никакой другой приѐм, может помочь учителю преодолеть 

сопротивление ребѐнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения 

английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником 

реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; 

связывая опыт ребѐнка по изучению языка с его жизненным опытом.  

Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими 

способностями. При распределении ролей  большие, со сложными текстами отдаются 

детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с 

небольшим количеством реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от 

участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для 

успешного представления пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель 

может более тщательно планировать стратегию для эффективного обучения. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного 

опыта людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с 
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людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная 

театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, 

чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также 

многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 

оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности 

можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

томчисле стран изучаемого языка); 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию иформе); 

- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациямиобщения, характерными для детей данного возраста; 

- произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию иформе). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечатьна вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметьвыделить нравственный аспект поведения героев. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения,освоение способов поведения в различных ситуациях. Получение 

школьниками опытапереживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина,природа, мир, знания, труд, культура). Получение 

школьниками опыта самостоятельногообщественного действия (умение представить 

зрителям собственные проекты, спектакли,постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- уважение к себе и другим; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях.  

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Веселая фонетика 9 

Веселые буквы 7 
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Давайте поиграем 10 

Наша первая сказка «Теремок» 8 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Самопредставление учащихся. Семья и я 4 

Еда 3 

Праздники 6 

Любимое домашнее животное 7 

Погода и одежда 14 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, творческие игры, спектакли, праздники, 

практикумы, участие в конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Занимательная математика» 

Содержание внеурочной деятельности 

Математические игры: 

— «Весѐлый счѐт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: 

«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай 

число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

Мир занимательных задач 

— Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. 

— Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных по искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

— Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

— Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

— Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 
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— Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика 

— Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

— Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

— Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

— Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

— Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

— Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

— Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

— Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся) 

Работа с конструкторами. 
- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». 

«Спичечный»конструктор;  

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;  

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,   «Монтажник», 

«Строитель» и др. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

-сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

-применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 
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-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями  и  

правилами; 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов,  высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное  затруднение 

в пробном действии; 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные  мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным 

условием; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Математика – это интересно 1 

Танграм: древняя китайская головоломка  1 

Путешествие точки 1 

Игры с кубиками 1 

Танграм: древняя китайская головоломка 1 

Волшебная линейка 1 

Праздник числа 10 1 

Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 1 

Игры с кубиками 1 

Конструкторы лего 2 

Весѐлая геометрия 1 

Математические игры 1 

«Спичечный» конструктор 2 

Задачи-смекалки 1 

Прятки с фигурами 1 

Математические игры 1 

Числовые головоломки 1 

Математическая карусель 2 

Уголки 1 

Игра в магазин. Монеты 1 

Конструирование фигур из деталей танграма 1 

Игры с кубиками 1 

Математическое путешествие 1 

Математические игры 1 

Секреты задач 1 

Математическая карусель 1 

Числовые головоломки 1 

Математические игры 1 

КВН  «Математика – Царица наук» 1 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

«Удивительная снежинка» 1 



301 

 

Игра«Крестики-нолики»    1 

Математические игры 1 

Прятки с фигурами 1 

Секреты задач 1 

«Спичечный» конструктор 2 

Геометрический калейдоскоп 1 

Числовые головоломки 1 

«Шаг в будущее» 1 

Геометрия вокруг нас 1 

Путешествие точки 1 

«Шаг в будущее» 1 

Тайны окружности 1 

Математическое путешествие 1 

«Новогодний серпантин» 2 

Математические игры 1 

«Часы нас будят по утрам...» 1 

Геометрический калейдоскоп 1 

Головоломки 1 

Секреты задач 1 

«Что скрывает сорока?» 1 

Интеллектуальная разминка 1 

Дважды два — четыре 3 

В царстве смекалки 1 

Интеллектуальная разминка 1 

Составь квадрат 1 

Мир занимательных задач 2 

Математические фокусы 1 

Математическая эстафета 1 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Интеллектуальная разминка 1 

«Числовой» конструктор 1 

Геометрия вокруг нас 1 

Волшебные переливания 1 

В царстве смекалки 2 

«Шаг в будущее» 1 

«Спичечный» конструктор 2 

Числовые головоломки 1 

Интеллектуальная разминка 2 

Математические фокусы 1 

Математические игры 1 

Секреты чисел 1 

Математическая копилка 1 

Математическое путешествие 1 

Выбери маршрут 1 

Числовые головоломки 1 

В царстве смекалки 2 

Мир занимательных задач 1 
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Геометрический калейдоскоп 1 

Интеллектуальная разминка 1 

Разверни листок 1 

От секунды до столетия 2 

Числовые головоломки 1 

Конкурс смекалки 1 

Это было в старину 1 

Математические фокусы 1 

Энциклопедия математических развлечений 2 

Математический лабиринт 1 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Интеллектуальная разминка 1 

Числа-великаны 1 

Мир занимательных задач 1 

Кто что увидит? 1 

Римские цифры 1 

Числовые головоломки 1 

Секреты задач 1 

В царстве смекалки 1 

Математический марафон 1 

«Спичечный» конструктор 2 

Выбери маршрут 1 

Интеллектуальная разминка 1 

Математические фокусы 1 

Занимательное моделирование 3 

Математическая копилка 1 

Какие слова спрятаны в таблице? 1 

«Математика — наш друг!»  1 

Решай, отгадывай, считай 1 

В царстве смекалки 2 

Числовые головоломки 1 

Мир занимательных задач 2 

Математические фокусы 1 

Интеллектуальная разминка 2 

Блиц-турнир по решению задач 1 

Математическая копилка 1 

Геометрические фигуры вокруг нас 1 

Математический лабиринт 1 

Математический праздник 1 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, игры – путешествия, игры – состязания, 

викторины, участие в конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Занимательный русский язык» 

Содержание внеурочной деятельности 

1 класс 

1. Самые дорогие и добрые слова 
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Значение русского языка в жизни людей.  Красота и богатство русского языка. 

Слова грустные, весѐлые, маленькие, большие, вежливые, важные. Волшебные слова: 

спасибо, пожалуйста, извините, простите…Важные слова: Родина, Россия, Москва, 

Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, учителя, родной край Алтайский, 

родной город, село… Праздник «День Вежливости». 

2. Чудесные превращения слов  

Рассказ А.Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «»Замени букву» «Какое слово 

задумано?», «Два колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», « 

Чтополучилось?», «Лото», «Лето», Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог» и др. 

Звучащее слово: Н.Найдѐнова «Две шарады», Г.Воловик «Недалеко разгадка 

скрыта», А.Шибаев «Озорные буквы», Н.Матвеева «Путаница».Праздник 

«Путаница». 

3. Звуки в слове  

Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», 

Скороговорка в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и 

др. 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок  

сорок», В.Капралова «Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», 

С.Коган «Вѐз на горку Саня сани», С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин 

«Вместе с тучей», Э.Мошковская «Нам к девяти», В.Суслов «В тишине лесной 

глуши», «На хоря напала хворь», М.Матусовский «Скороговорка», И.Демьянов 

«Считалки», «Плачет Костя» и др.Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 

4. Тематические группы слов 
Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, 

грибы, профессии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней 

недели, части суток, осадки и др.  

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил 

клетки?»,«Двенадцать поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого 

размера?» и др. 

Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина  

«Собирайтесь»,О.Тарнопольская «Стоят в поле сестрички»,Б.Тимофеев «Я шариком 

пушистым», В.Фетисов «Эх, звоночки», И.Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев 

«Сказка про краски»Л.Куклин «Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», 

Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин «Что растѐт на нашей грядке?» и др.КВН «Кто в 

какой группе?» 

2 класс  

1. Слово или не слово?  

Междометия, предлоги, союзы, местоимения, частицы.   

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лишний», «Составь слово», 

«Вставьте буквы», «Какие слова», «Переставленные буквы», «Отгадайка», 

«Перекрѐсток», «Помогите Леночке», «Узелки на память», «Незнакомое слово» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», Н.Кончаловский «Про овощи», О.Григорьев 

«Мама мол мыла», Л.Виноградов «Три матрѐшки», О.Дриз «Привет», Л.Кондрашенко 

«Тарарам», Н.Слепакова «Кабутта», Ю.Ермолаев «Незнакомое слово», И.Туричин 

«Шефы» и др. 

2. Многозначные слова  

Однозначные и многозначные слова.Несколько значений одного слова. Основное и 

вторичное значения слова. 

Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», «Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», 

«Машины», «Пятачок», «Шишка», «Горлышко», «Два значения», «Кто больше?», 

«Что делают часы?», «Барометр упал», «Не достал!», «Гребешок» и др. 
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Звучащее слово: И.Токмакова «В чудной стране», А.Шибаев «Не жалейте пятачка», 

«Баранка», «Лук», Е.Петрищева «Бросил», Б.Рябинин «Острые вещи», С.Маршак 

«Загадка», Ф.Бобылѐв «Отчего ты плачешь, друг?», А.Власов «Самовар», Г.Бойко 

«Два значения», В.Орлов «Что делают часы?», К.Кублинскас «Лиса и петух», 

Э.Киселѐва «Молоко убежало», А.Стройло «Морж», Ю.Коринец «Лапки», «Твой 

след», Е.Авдиенко «Осень», В.Коркин «Золотые руки», И.Снегова «Бьют часы» и 

др.Викторина «Угадай значение слова» 

3. Слова-близнецы 

Омонимы (Ключ Часть речи ода и та же).  Омоформы  (Мой – гл. и мест). Омофоны 

(Гриб и грипп). Различие омонимов, омоформов и многозначных слов. 

Игры «Ключ», «Мир», «Худой»,  «Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», «Три» и 

др.Звучащее слово: А.Шибаев «Храбрая мушка», «Быки», «Лисички», Б.Гольдберг 

«Коса», В.Лифшиц «Ключ», Я.Козловский «Вы откуда, молодцы?», Н.Сладков 

«Овсянка», А.Кузичѐв «Звѐзды», Г.Шмань «Лисичка» и др.Викторина «Слова – 

близнецы». 

4. Слова – друзья   

Синонимы.  

Игры «Родник и ключ», «Небольшая и маленькая», «Бураны, вьюги и метели», 

«Боец и воин», «Спеши да поторапливайся», «Четырьмя буквами», «Второе название 

животного», «Назови по-другому», «Одно из двух», «А как по-другому?», «Знаете ли 

вы?», «Так ли в сказке?», и др. 

Звучащее слово: Д.Лукич «Ключ», А.Барто «Родник», В.Берестов «Бураны», 

И.Токмакова «Зябнет осинка», М.Дудин «Деревья», Е.Аксельрод «Солнце», 

А.Усанова «Улетела злая вьюга», В.Орлов «Ночь», «За морем теплее, а дома светлее» 

(сказка), А.Митяев «Долг» и др.КВН «Слова – друзья». 

3 класс 

1. Слова – противники  

Антонимы. 

Игры «Труд и лень», «Весѐлый и грустный», «Ленивый и прилежный», «Узелки на 

память», «Напоминайкин просит слова», «И грустно и радостно», «Четверо друзей», 

«Берѐза, тополь, липа», «Наоборот»,  «Кто прав?» и др. 

Звучащее слово: Б.Тимофеев «Далеко мой стук слышится вокруг», «В.Орлов 

«Спор», П.Ребро «Кто прав?», «Г.Сапгир «Яблоко», Д.Родари «Тараторка», 

К.Ушинский «Ленивый и прилежный», Н.Найдѐнова «Загадка», Н.Сладков «Чѐрным 

по белому», С.Баруздин «Какое над нами небо?», Г.Поженян «Звѐзды» и др.Игра 

«Умники и умницы». 

2. Почему их так называют?  
Происхождение слов (Этимология). Жизнь слова. Рождение и отмирание слов. 

Заимствованные слова. 

Игры: «В зоопарке», «Почему так птицу назвали?», «Что кроется в названии  

животного?», «Почему так рыбу зовут?», «Лѐгкие вопросы», «Знаете ли вы?», 

«Почему так названы растения?», «Что за гриб?», «Какие это цветы?»,  «Какое 

насекомое?» и др. 

Звучащее слово: Е.Ильин «Ежевика», «Поползень», Е.Трутнева «Подсолнух», 

Н.Сладков «Имена птиц», В.Берестов «Мать-и-мачеха», Г.Ганейзер «Что звери на 

лугу забыли?» и др.Праздник слов. 

3. Устаревшие слова  
Архаизмы. 

Игры: «Слова-долгожители», «Изменившиеся слова», «Архаизмы в юморе, сатире, 

иронии», Кому принадлежат эти предметы?», Что делали раньше этими 

предметами?», «Какие слова стали вместо устаревших?», «Что кроется в фамилиях?», 
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«Почему так говорят?», «Кем он будет?», «Напоминайкин глаголит», «Знаете ли вы?», 

«Непонятные слова», «Забытые слова» и др.Конкурс «Непонятные слова» 

4. Новые слова   

Неологизмы. 

Игры: «Новые слова», «Новый предмет», «Откуда это слово?», «Какое слово 

моложе?», «Ответьте!», «Три слова», «А вы знаете?», «Два новых слова», 

«Напоминайкин произносит речь», Что это за зверь?»,  «Знаете ли вы?», «Узелок на 

память» и др. 

Звучащее слово: Г.Сапгир «Ту» летит», «Завтра»,  «Мы забрались в этот шар», 

Г.Граубин «Шишкопад», Н.Егоров «От села до переката», И.Демьянов «За обедом», 

В.Голяховский «Листопад», Я.Аким «Космонавт», С.Сахарнов «Рам и Рум», 

М.Родина «Я был на Луне», «Товарищ» (по Жарикову), Б.Раевский «Пионеры» и 

др.Праздник слов. 

4 класс  

1. Слова – пришельцы  
Заимствованные слова.  

Игры: «Слова из Франции», «Слова из Турции», «Слова из Германии», «Слова-

иностранцы», «Шесть и шесть», «Как вы понимаете?», «Почему так называют?» и др. 

Звучащее слово: И.Орловска «Братья-месяцы», А.Угрюмов «О наших именах» и 

др.Праздник «Пришли и прижились». 

2. Крылатые слова и выражения  
Фразеологические обороты. 

Игры: «Держать язык за зубами», «Попались на удочку», «Прикуси язык», 

«Шиворот навыворот», «На всю ивановскую», «Три загадки», «Ноги в руки», «Где 

раки зимуют?», «Одним словом», «Напоминайкин выступает», «Дать и взять», «Кто 

больше?», «Знаете ли вы?» и др. 

Звучащее слово: С.Баруздин «Жил-был гусак», М.Рыльский «Мухи белые летели», 

В.Викторов «За домом», Б.Заходер «Ноги в руки», «Н.Сладков «Три загадки», 

А.Ситковский «Всѐ лучшее», Ю.Коринец «Круглый год», Праздник крылатых 

выражений. 

3. Грамотейка  

Орфографическая зоркость. 

Игры: «Говори как робот», «Эхо», «Повторяйка», «Посидим, поокаем!», «Запомни 

и напиши», «Слова с безударными гласными в корне», «Слова с парными согласными 

в корне слова», «Найди слово», «Где спряталась орфограмма?», «Найди орфограмму», 

«Почему большая буква?» и др.Конкурсно-игровая программа «Книжкино царство – 

мудрое государство». 

4. О словах  
Что мы знаем о словах?  Антонимы, синонимы, омонимы, архаизмы, неологизмы… 

Викторина «Что кроется в слове?».Праздник слов. 

Итоговое занятие. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 
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-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение учитывать установленные правила в планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из 

этой  

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Самые дорогие и добрые слова 10 

Чудесные превращения слов 10 

Звуки в слове 10 

Тематические группы слов 2 

КВН 1 

Итого:  33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Слово или не слово 4 

Многозначные слова 10 

Слова-близнецы 10 

Слова-друзья 10 

Итого:  34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Слова-противники 10 

Почему их так называют? 10 

Устаревшие слова 10 

Новые слова 4 

Итого:  34 
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4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Слова-пришельцы 10 

Крылатые слова и выражения 10 

Грамотейка 10 

О словах 4 

Итого:  34 

Форма проведения занятий: кружок, проведение бесед, игры – путешествия, 

выполнение проектов, оформление викторины, участие в конкурсах. 

 

Общекультурное направление 

Внеурочная деятельность «Финансовая грамотность» 

Содержание внеурочной деятельности 

1 – 3 класс 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых 

денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов 

(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. 

Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 

металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. 

Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия: Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «Решка». Номинал. 

Банкнота.Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. 

Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение 

безналичных расчѐтов. Функции банкоматов. 

Основные понятия: Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять 

взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия: Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. 

Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. 

Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает 
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или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые 

люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия: Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счѐт. Одежда. 

Обувь.Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. 

Вредныепривычки. Хобби. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Основные понятия: Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный 

заработок. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия: Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость.Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

4 класс 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена 

должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением 

интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс 

обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются 

монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются 

бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия: Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. 

Монеты. Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. 

Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были 

собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили 

княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия: Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. 

Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка». 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные 

деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке 

при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. 

Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Основные понятия: Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые 

карты. 

Основные понятия: Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские 

карты.Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 
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Тема 5. Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. 

Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для 

международных расчѐтов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. 

Основные понятия: Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая 

валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник 

может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия: Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные 

услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, 

отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и 

престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, 

сезонные и переменные. 

Основные понятия: Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. 

Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Если расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 

сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных 

покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном 

случае придѐтся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия: Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. 

Сбережения(накопления). Долг. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

- развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальныхэкономических ситуациях. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представленияинформации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известнымпонятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

- составление простых планов с помощью учителя; 

- понимание цели своих действий; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- умение слушать собеседника и вести диалог; 

- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждогоиметь свою; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать 

- собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- представление о роли денег в семье и обществе; 

- умение характеризовать виды и функции денег; 

- знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

- проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 - 3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Обмен и деньги 18 

Семейный бюджет 16 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Что такое деньги и какими они бывают 20 

Из чего складываются доходы в семье 4 

Почему семьям часто не хватает денего на жизнь и как 

этого избежать 

5 

Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

5 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, проведение бесед, практикумы, игры – 

путешествия, выполнение проектов, участие в конкурсах. 
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Внеурочная деятельность «Волшебный мир оригами» 

Содержание внеурочной деятельности 

Программа «Волшебный мир оригами» является программой общеинтеллектуальой 

направленности, оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и 

изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект, 

мелкую моторику рук.  

1 класс 

Знакомство с оригами 
Знакомство с видами бумаги и еѐ основными свойствами, с инструментами для 

обработки. Правила безопасности труда при работе ручным инструментом. 

Квадрат – основная форма оригами 
Знакомство с понятием «базовые формы». Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. 

Базовая форма:«Треугольник» 
Стилизованный цветок. Лисѐнок и собачка.Яхта и пароход. Стаканчик. Синица и  

снегирь. Композиция «Птицы в лесу». 

Базовая форма: «Воздушный змей»  
Кролик и щенок. Курочка и петушок. Сова. Сказочные птицы. Композиция 

«Домашние  

птицы на лужайке». 

Базовая форма: «Двойной треугольник»  
Рыбка и бабочка. Головастик и жук. Лилия. 

Базовая форма: «Двойной квадрат»  
Жаба. Яхта. Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма: «Конверт» 
Пароход и подводная лодка. Композиция «В море». 

Весенние цветы  
Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов 

на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. 

Впереди – лето! 
Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговые занятия. Оформление выставочных работ  
Подведение итогов работы за год. Беседа на тему «Чему мы научились на 

занятиях?» Выставка моделей, изготовленных в течение года. Проведение конкурса 

«Самые умелые руки». Вручение грамот, призов. 

2класс 
Вводные занятия. 

Цели и задачи второго года обучения. Правила техники безопасности.Заполнение 

диагностической карты «Оценка результатов освоения программы». 

Простые базовые формы оригами  
Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных знаков и 

схем складывания базовых форм. 

Осенние композиции  
Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

Базовая форма: «Треугольник»  
Домик с крыльцом, домик с трубой. Домик с верандами. Деревья и травы. 

Базовая форма: «Воздушный змей» 
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Лебеди (2 способа). Утка с утѐнком. 

Базовая форма: «Двойной треугольник» 
Тропическая рыбка. Отделка модели. 

Базовая форма: «Двойной квадрат» 
Золотая рыбка. Краб. Композиция «Аквариум». 

Базовая форма: «Конверт» 
Рыбка-бабочка. Водоросли и камешки. Оформление аквариума. 

Поздравительная открытка к празднику 8 Марта 

Оформление поздравительной открытки. Конкурс «Я люблю свою маму». 

Базовая форма: «Рыба» 
Царевна-Лебедь. Пингвин (2 способа). Композиция «Пингвины на льду». 

Базовая форма:«Дверь» 
Мышь и поросѐнок. Бурѐнка.Композиция «В деревне». 

Итоговые занятия.Оформление выставочных работ 
Изготовление мобиля «Бабочки и цветы». Подведение итогов работы за год. 

Выставка моделей, изготовленных в течение года. 

3 класс 

Вводное занятие 
История развития искусства оригами. Входная диагностика.  

Чудесные превращения бумажного листа 
Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  

Модульное оригами. 

Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Бусы для елки. 

Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка Ветка ели 

с игрушками». 

Оригами на праздничном столе 
Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. 

Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: 

оформление праздничного стола. 

Валентинки из оригами 
Изготовление валентинок. 

Цветы к празднику 8 Марта 
Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций 

и поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская 

ваза для цветов. 

Оригами – почта 
Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. Датское и английское письмо. 

4 класс 

Вводное занятие 
Беседа по охране труда.Входная диагностика обученности.  

Оригами в Интернете 
http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт Омского центра оригами.  

http://www.origami.ru – сайт Московского центра оригами. 

«TraveltoOriland» – сайт Екатерины и Юрия Шумаковых «Путешествие по стране 

оригами». Компьютерные презентации. 

Изделия из складки 
Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция. Китайская ваза. 

Базовая форма «Катамаран» 
Знакомство с базовой формой «Катамаран». Модульное оригами. Закладки. 

Орнамент из модулей. Кусудама. 

Новогодние украшения 



313 

 

Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная ѐлка. Бумажный 

конструктор: игрушки из модулей. 

Базовая форма «Птица» 
Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание изделий на ее основе. 

Журавлик на гнезде. Японский журавлик. Журавлик, машущий крыльями. 

Праздничный журавлик. Ваза «Два журавля». 

Цветы и вазы оригами 
Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая 

ваза для цветов.  

Базовая форма «Лягушка» 
Знакомство с базовой формой «Лягушка». Складывание объемного цветка ирис. 

Творческие работы 
Композиция «Букет цветов». Объемная композиция «Мой бумажный сад оригами». 

Итоговое занятие 
Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни». Анализ работ. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные: 

- осознание ответственностичеловека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- ценностное отношение к природному миру; 

- готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные: 
- использовать общие приемы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием программы; 

- использовать знаково – символические средства; 

- моделировать; 

- обработка информации; 

- оценка информации; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- установление причинно – следственных связей; 

- обобщение; 

- построение рассуждения. 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- предвосхищать результат; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оригами; 

-историю возникновения оригами; 

- основные приемы, способ складывания базового треуголника; 

- название, назначение, правила пользования ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона, и других материалов; 

- название, приемы складывания модулей; 

- необходимые  правила  техники  безопасности  в  процессе всех этапов работы 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать бумагу нужного цвета; 

- выполнять разметку листа бумаги; 

- пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

- пользоваться чертежными инструментами, ножницами; 

- собирать игрушки – оригами; 

- составлять композицию из готовых поделок; 

- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку; 

- анализировать образец, анализировать свою работу. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Знакомство с оригами 1 

Квадрат- основная фигура оригами 4 

Базовая форма «Треугольник» 5 

Базовая форма «Воздушный змей» 5 

Базовая форма «Двойной треугольник» 4 

Базовая форма «Двойной квадрат» 3 

Базовая форма «Конверт» 3 

Цветы к празднику 8 марта 3 

Впереди - лето! 2 

Итоговое занятие. Оформление выставочных работ 3 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся 2 

Простые базовые формы оригами 2 

Осенние композиции 2 

Базовая форма «Треугольник» 3 

Базовая форма «Воздушный змей» 2 
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Базовая форма «Двойной треугольник» 2 

Базовая форма «Двойной квадрат» 3 

Базовая форма «Конверт» 3 

Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 4 

Базовая форма «Дверь» 4 

Поздравительная открытка к празднику 8 марта 3 

Итоговое занятие 2 

Оформление выставочных работ 2 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводное занятие 1 

Диагностика обученности учащихся 1 

Чудесные превращения бумажного листа 5 

Модульное оригами 5 

Оригами на праздничном столе 6 

Валентинки из оригами 1 

Объѐмные цветы к празднику 8 Марта 3 

Оригами - почта! 3 

Базовая форма «Дом» 2 

Впереди – лето! 3 

Итоговое занятие 2 

Оформление выставочных работ 2 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводные занятия 2 

Оригами в Интернете 3 

Изделия из складки 4 

Базовая форма «Катамаран» 5 

Новогодние украшения 4 

Базовая форма «Птица» 4 

Цветы и вазы оригами 4 

Базовая форма «Лягушка» 2 

Творческие работы 2 

Итоговое занятие 2 

Оформление выставочных работ 2 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, практикумы, выставки поделок, выполнение 

проектов, участие в акциях, конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Город мастеров» 

Содержание внеурочной деятельности 

1. Основы культуры труда и самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, 

окружающих нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы 

переработки сырья в готовое изделие. Последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделий. 
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Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во  всех мастерских 

1,2,3,4 класса. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные 

природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 

природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила поведения 

при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: 

1 класс: композиции из листьев; 

2 класс: композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из шишек; 

3 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение яичной 

скорлупой. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто. 

Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы  с 

инструментами и приспособлениями. Основы безопасности при использовании 

инструментов и приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

2 класс: лепка героев сказок,  фигурок домашних животных, составление 

коллективных композиций; 

3 класс: лепка посуды; 

4 класс: лепка из соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки 

бумаги. Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с 

бумагой. 

Практические работы:  

1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами; 

2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из 

бумаги, оригами; 

3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона; 

подвижные игрушки из картона; 

4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для карнавала. 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное 

расходование тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления 

для обработки текстильных материалов. Приемы безопасного использования 

инструментов и приспособлений.  Приемы работы с текстильными материалами. 

Практические работы:  

1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

3 класс: куклы из драпа, изонить; 

4 класс:  мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. 

Изделие, деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из 

бумаги, природных материалов. 

Практические работы: 
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1 класс: кораблик, самолет; 

2 класс: вертушка, парашют, конструирование мебели; 

3 класс:  игрушки из поролона. 

4. Дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, дерева, 

металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практические  работы: 

3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под 

фотографии, панно, бусы; 

4 класс:  декупаж вазы, плетение из бисера, украшение шкатулки. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 

будутсформированы: 

- учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному извидов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурнойкартиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческихработ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, 

- организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, 

- потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурномунаследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимуюсферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 

наэстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

системуобщечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

длясоздания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете,правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредствомразличных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки ихарактере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства,художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известногосоздавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовойинформации; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализациисобственного или предложенного замысла. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место ироль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, 

- применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразиевидов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостноговосприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения поотношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладногоискусства. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

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

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, иуважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческойдеятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить своеобщение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

другихлюдей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны 

бытьразвиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие,целеустремленность. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 
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Содержание материала Количество часов 

Мастерская игротеки 2 

Мастерская флористики 4 

Мастерская лепки 5 

Мастерская Деда Мороза 6 

Мастерская коллекции идей 8 

Мастерская оригами 4 

Мастерская конструирования и моделирования 4 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мастерская флористики   5 

Мастерская лепки 4 

Мастерская игротеки 3 

Мастерская Деда Мороза 4 

Мастерская коллекцтт идей 10 

Мастерская оригами 4 

Мастерская конструирования и моделирования 4 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мастерская лепки 2 

Мастерская игротеки 3 

Мастерская Деда Мороза 4 

Мастерская коллекции идей 3 

Мастерская конструирования и моделирования 3 

Мастерская кукольного театра 5 

Мастерская дизайна 11 

Мастерская изонити 3 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мастерская лепки 3 

Мастерская игротеки 2 

Мастерская Деда Мороза 4 

Мастерская коллекции идей 7 

Мастерская дизайна 5 

Мастерская мягкой игрушки 4 

Мастерская волшебной паутинки 5 

Мастерская бумагопластики 4 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, практикумы, выставки поделок, выполнение 

проектов, участие в акциях, конкурсах. 

 

Социальное направление 

Внеурочная деятельность «Мы – твои друзья» 

Содержание внеурочной деятельности 

Программа построена по модульному принципу. 
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В основе программы 6 разделов, изучение которых предполагается в 

рекомендованной последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений 

человека и домашних животных к усвоению младшими школьниками основных 

навыков общения и ухода за домашними питомцами — кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих 

учащимся осваивать полученные знания.  

1- 2 ой год обучения  
Раздел 1. Давай познакомимся. Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». 

Какие бывают домашние питомцы. Животные зоопарка. Животные в цирке. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. Почему люди 

заводят домашних животных. Как правильно выбрать и где приобрести домашнего 

питомца. Зоомагазин. Как мы появились в доме человека. Мир домашних грызунов. 

Морские свинки, декоративные крысы, хомячки, шиншиллы. Мы очень разные. 

Аквариумные рыбки. Детки в клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). 

Домашние кролики. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. Выбор питомца - очень 

ответственный шаг. Особенности внешнего строения тела домашних питомцев (птиц, 

аквариумных рыбок, грызунов). Особенности содержания молодых и взрослых 

животных: кормление, общение и игры, посещение ветеринара. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. 
Приручение волнистых попугайчиков и обучение разговору. Дрессировка 

декоративного кролика. С чего начинается дрессировка хомячка. Дрессировка и 

приручение морских свинок. Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 

Раздел 5. На приѐме у Айболита. Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 

Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. Доктор Айболит для 

домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. Болезни волнистых попугаев и их лечение 

в домашних условиях. 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! Мини-проект «Образ медведя в художественной 

литературе». Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова «Мои звери», 

Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». Игровая карусель «Зоопарк в моей 

квартире». Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 

2-ой год обучения  
Раздел 1. Давай познакомимся. Давайте познакомимся. Ролевая игра. Вместе нам 

- лучше. Выбор питомца - очень ответственный шаг. Общие потребности человека и 

его домашних питомцев (на примере кошек). Отношение наших предков к кошкам. 

«Священные животные Египта». Священные животные, преклонение перед ними. 

Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Кошки – синоптики. Карнавал животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. Как кошки 

появились в доме человека. Первоначальное знакомство с домашними кошками как 

представителями крупных семейств животных. Школа тигров и леопардов. 

Знакомимся с родословным древом кошек. Удивительные факты про кошачьих. 

Коллективная проектная деятельность. «Такие разные эти хвостатые - полосатые и 

такие прекрасные!» Выставка детских работ. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Развитие кошек — от котѐнка до взрослой кошки. Особенности возраста: 

активность, поведение, рацион питание. Особенности организма кошек. Условия, 

необходимые домашним кошкам. Как ухаживать за нашими питомцами. Правила 

содержания и выгула кошек. Культура содержания кошек в городе. Четыре лапы, 

хвост и не только. Уход за шерстью и когтями. Проект «Как я ухаживаю за своим 

питомцем». 
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Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. 
Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки. Почему важно 

понимать «язык» животных. Язык тела: что означают различные позы и поведение 

кошек. Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» Основные правила 

воспитания и дрессировки кошек «Школа - Четыре лапы». Методы поощрения в 

воспитании. Можно ли наказывать наших питомцев? Игровое задание «Озвучиваем 

фильм» 

Раздел 5. На приѐме у Айболита. Здоров ли ваш питомец? Первые признаки 

недомогания у кошек. Травма, отравление, инфекционные и паразитарные 

заболевания. Первая неотложная помощь. Будь здоров, мурлыка! В каких случаях 

следует обращаться в ветеринарную клинику. Практическая работа «Невидимые, но 

опасные: кого можно увидеть с помощью микроскопа». Ролевая игра «На приеме у 

Айболита». Конкурс плакатов «Важные правила». 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! Литературная мастерская «Образы животных в 

произведениях искусства. Знаменитые кошки». «Необычная прогулка». Образы кошек 

в искусстве - в музыке, театре, кино, танце. «Необычная прогулка». Образы кошек в 

живописи. Коллективный проект «Удивительная выставка». Интеллектуально-

познавательная игра «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек». Мяу - эстафета 

«Кошки – это кошки!» 

3-ий год обучения  
Раздел 1. Давай познакомимся. Мои четвероногие друзья. Как домашние 

животные и их хозяева находят общий язык. Значение животных-компаньонов. Клубы 

любителей животных. Общество охраны животных. Права и обязанности хозяев 

животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. Творческая 

работа. Родословное древо собак. Как собаки появились в доме человека. История и 

причины одомашнивания. История появления различных пород собак, их назначение. 

Различные породы собак, особенности поведения, характера, привычек. Могут ли 

собаки предсказывать приближение стихийных бедствий (землетрясений, 

наводнений)? Правила выбора себе домашнего питомца. Главное качество хозяина 

питомца — ответственность. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. Особенности организма 

собак. Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. Что необходимо собакам 

для хорошего самочувствия. Разный возраст — разные потребности. Особенности 

содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение 

ветеринара, участие в выставках. Правила содержания собак в городе. Как должно 

быть обустроено место для собаки в городской квартире. Справочная литература, 

посвящѐнная содержанию животных. Прогулка - обязательная часть распорядка дня 

для собаки. Где и как правильно выгуливать собаку в городе. Как защитить собак от 

жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и содействие животным. 

Информационно-библиографический дайджест «Друзей не бросают». Почему 

появляются бездомные кошки и собаки? Помощь бездомным животным. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Как 

общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать «язык» 

животных. Звуковое общение. «Как кошка с собакой» — различия в поведении и 

особенностях взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Кинологи, 

кто они? Основные правила воспитания и дрессировки собак. Особенности 

воспитания и дрессировки разных пород собак. Осторожно — незнакомая собака! 

Правила общения с чужими домашними собаками. Правила безопасности при встрече 

с бездомными собаками. Игры с питомцем: проводим время вместе. 

Раздел 5. На приѐме у Айболита. Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная 

помощь. Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних животных. Что 
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нужно знать о прививках собакам и кошкам? Заражение организма человека или 

животных паразитами животной природы. Какие заболевания могут передаваться от 

собак и кошек человеку. Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков, 

плакатов, фотографий, поделок. Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 

Книжная выставка «Собаки в художественных произведениях». Книги А. Чехова 

«Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», 

Куприна «Белый пудель». «Верные спутники воина». Историко-патриотический 

медиа-часа «Подвиги животных в годы Великой Отечественной войны». Квест-игра 

«Мой четвероногий друг». 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- интерес к изучению домашних животных; 

 - умение выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественнымисредствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать исочувствовать им; 

- желание и готовность расширять свои познания, связанные с домашними 

животными за счетсамостоятельного поиска информации. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

-  навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование этапов; 

оценкарезультатов своей деятельности; 

- приѐмы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

животных:формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение; 

фиксированиерезультатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- навыки работы с источниками информации, связанными с домашними 

животными: выбористочников информации; поиск и отбор информации, анализ 

информации; 

- навыки эффективной коммуникации – взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Регулятивные УУД: 

- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности 

других; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

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

иллюстрациейучебника; 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать вколлективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивноесотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными иневербальными средствами коммуникации, 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

иследовать им; 

- учиться согласованно, работать в группе; 

- формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся напозицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности; 
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживаниядругим людям. 

Работа с информацией: 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках,интернете; 

- рассматривать ее с разных точек зрения, выделять и фиксировать нужную 

информацию, 

- анализировать и преобразовывать ее, критически оценивать; 

- определять возможные источники информации и способы ее поиска. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

получать информацию из наблюдений при общении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое ичасти; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученнуюинформацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственныхсвязях. 

Совместная деятельность: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людейправила поведения при сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе вситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

всотрудничестве; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе вситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместнойдеятельности 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действийи действий партнѐра. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат: 

- в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об 

экологии, какважном элементе культурного опыта человечества; 

- в познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних 

животных вжизни человека, понимание важности правильного ухода за домашними 

животными(кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); представление о 

нормах иправилах безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными 

животными; 

- в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни дляухода за питомцами; 
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- в эстетической сфере — умение оценить красоту животного; 

- в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе 

нормированнойфизической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального 

настроя (своего ипитомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с 

домашним питомцем могутповлиять на физическую активность хозяина. 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

- правилам безопасного поведения при встрече с незнакомыми или бездомными 

животными; 

- правильно ухаживать за домашними собаками и кошками не забывая про личную 

гигиену. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 - 4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Давайте познакомимся! 8 

Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! 6 

Как мы устроены и как за нами ухаживать? 6 

Школа для животных: как правильно воспитывать 

питомцев 

5 

На приеме у Айболита 4 

Мы с тобой друзья! 5 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, ролевые игры, наблюдения, опыты, 

практикумы, выполнение проектов, участие в акциях, конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Я среди людей» 

Содержание внеурочной деятельности 

1 – 2 класс 

Программа состоит из пяти разделов: 

Раздел «Кто Я?» - Знакомство с социальными ролями человека - школьник, 

одноклассник, член своей семьи, часть своей страны (гражданин России), житель 

планеты Земля. Осознание первоклассником выполнения разных социальных ролей. 

Переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, 

Родине, осознание себя частью единого целого на планете Земля. Осознание и 

принятие ребенком права каждого  человека быть уникальным, быть личностью. 

Раздел «Какой Я?» - Раскрытие личностных, душевных качеств ребенка через 

развитие способностей самопознания и самовыражения. Любить, уважать и 

принимать себя таким, какой есть – важнейший этап на пути становления личности. 

Развитие положительной «Я-концепции», уверенности в себе, в своих силах и 

возможностях поможет ребенку в преодолении жизненных трудностей, в общении и 

поведении. Задача взрослых (педагогов, родителей, значимых взрослых) помочь 

ребенку развить стремление к познанию своего внутреннего мира, его духовному 

обогащению, самосовершенствованию. 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» - Разнообразие мира эмоций и чувств 

(этические чувства стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения, 

эстетические чувства радости и восхищения при восприятии красоты окружающего 

мира, произведений литературы и искусства). Ребенок учится узнавать эмоциональное 

состояние другого человека по мимике, жестам.  Приходит к осознанию, что чувства – 

самое важное при установлении взаимоотношений  с другими людьми, с 

окружающим миром, с самим собой. Умение различать эмоции, чувства, настроение 

свои собственные  и другого человека,  способность управлять ими  поможет ребенку 

в общении со сверстниками и взрослыми.   
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Раздел «Я живу среди людей» - Ориентация на общечеловеческие ценности, 

нравственные нормы поведения, принципы гуманного отношения к окружающим. 

Ребенок, понимая и принимая то, что окружающие  его люди, так же как и он сам, 

тоже мыслят, чувствуют, имеют положительные и отрицательные черты характера,  

учится жить в мире и согласии с другими людьми и с самим собой. Взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (родителями, близкими, педагогами, соседями) 

выстраиваются на основе уважения, доброжелательности, заботы, сострадания, 

готовности прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. Опыт эмоционально-

ценностного общения, сотрудничества, совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми облагораживает душу и сердце ребенка, обогащает его духовный мир, 

приводит к осознанию своего предназначения, миссии, его ответственности за 

благосостояние общества. 

Раздел «Я живу на Земле» -  Человек и природа едины. Земля, воздух, вода, огонь, 

растения, животные, человек – важнейшие начала жизни на Земле. У ребенка 

появляется чувство сопричастности к природе, человечеству. Он осознает негативные 

и позитивные стороны стихий природы, их влияние на жизнь человека. С другой 

стороны, ребенок  приходит к пониманию, что человечество  также оказывает 

отрицательное воздействие на природу, планету в целом и не только действиями, но и 

мыслями. Мыслить правильно - суть духовной жизни. Добрые, светлые, радостные 

мысли, забота людей об улучшении условий жизни на Земле. Ребенок  осознает свое 

место на Земле и ответственность за сохранение красоты и богатства нашей планеты. 

3 – 4 класс 

Программа состоит из 2 крупных разделов:«Школа - территория толерантности» (3 

класс);  «Я среди людей» (4 класс). 

Школа территория толерантности. 

1 занятие. Вспомнить и осмыслить прежние занятия, когда они учились жить 

Осознание значимости и необходимости умения принимать иосуществлять не 

только совместные, но и индивидуальные решения. 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомитьи изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее правила. 

Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать,что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его характера.Внешний вид человека 

формирует отношение к нему окружающих. 

Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение человека вжизни. Мои 

роли. Особенности развития мальчика и девочки и их общественныероли. 

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции».Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки - «рецептыповедения» во имя добра и 

справедливости на земле. Герои сказок и героижизни, сходство и различие. 

Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права»,«обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. Обязанности в школе.Права и обязанности ученика. 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Неимя красит 

человека, а дела и поступки. Нравственный поступок, каким он можети должен быть. 

Безнравственный поступок. 

Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Рольдружбы в жизни 

человека. Дружба в классе. Умеем ли мы дружить. Вместе -нам веселей, вместе мы 

вдвое сильней.  

Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность словукак черта характера. 

Можно ли (и нужно ли) всегда быть верным данномутобой слову. Рассказ «Честное 

слово».  

Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Речевой этикет и манераповедения 

(жесты, мимика, поза).Понятия «общение», «уважение», «вежливость»,«тактичность». 

Правила поведения в школе и внешкольных учреждениях. 
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Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог»,«хранительница 

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила пользования иповедения в библиотеке. 

Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и вжизни человека. Что 

значит быть добрым человеком? Почему существует зло? 

Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка»,«поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора»,«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки.Моральная оценка поступков людей. 

Понятия «культура», «культура поведения», «правилаприличия», «культурное», и 

«некультурное» поведение.  

Понимание, что принимать решение - трудное дело; овладеваютсмыслом ключевых 

слов: вариант, жизненный опыт. 

Понятия «закон», «ограничения», «официальный»,«самоограничение»: жизнь 

людей организуется по писанным и неписаннымзаконам, их соблюдение требует от 

каждого человека самостоятельнопринимать решение, которое ограничивает его, 

ставят в определѐнные рамки. 

Убеждение, что каждый самостоятельно принимает то решение,которое подходит 

больше всего именно ему. 

Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: каждый человекявляется 

одновременно и учителем и учеником: он учится что - то делатьсамостоятельно, глядя 

на других людей, и помогает им становитьсясамостоятельным. 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правилаэтикета на празднике. 

Я среди людей. 

Внешний вид человека. Внутренний мир человека.Культура поведения. Такт. 

Плохое и хорошее поведение. Культурный человек.Вежливость. Вежливое отношение 

к окружающим.  

Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать,что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других людей, чтовнешний вид, отношение к 

другим людям, поведение в школе и дома зависятот них самих и выражается в их 

общении с другими людьми. 

Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русскиеимена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имячеловека», показать необходимость 

уважать имя любого человека и суважением относиться к своему имени, показать, что 

человек красит свое имясвоими поступками. 

Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг воимя Родины, 

«малая Родина». Родина и твой дом. Война - проверка любви кРодине у всего народа, 

живущего в стране. 

Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, чтоправа, 

предоставленные государством, накладывают на человека определенныеобязанности. 

Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общенииглавным является не 

столько речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которыепридают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека кдругому и к себе. 

Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный иотрицательный), 

«настроение», «чувство». Человек должен владеть своимичувствами и своим 

настроением, стараться понимать чувства и настроениедругих. 

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, вколлективе класса, «в 

стране». 

Встреча и рассказы родителей о своих профессиях. 

Дать понятия «сильный характер», «слабый характер»,вредные и нужные 

привычки, «поступок», роль поступков в формированиихарактера. 

Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «видыотношений между 

людьми» (знакомы, приятельские, товарищеские,дружеские), золотое правило 

Библии. 



327 

 

Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода.Является ли модная 

одежда показателем культуры и знаний человека. Мода иэтикет. Модная одежда и 

отношения ребят в классе. 

Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формыприветствия, приветствия у 

народов разных стран; общение будет приятнымтолько тогда, когда правила 

знакомства и приветствия выполняютсядоброжелательно. 

Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правилаэтикета и 

отношение человека к людям на улице, в транспорте, кафе, местахотдыха. Основные 

правила этикета в кафе. Что и как едят. 

Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охранаприроды». Правила 

поведения в походе, на отдыхе, на пляже. Отношение кживотным. 

Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», «дедушка»,«сестры», «братья», 

«родословное дерево». Правила общения в семье.Ответственность друг за друга. 

Дать понятия «ответственность», «Ответственный», «безответственный»: всякий 

человек несѐт ответственность за своѐ поведение. 

Дать понятия «конфликт», «терпимость», « характер» дляразрешения конфликта 

необходимо проявлять терпимость. 

Дать понятия «дух», « душа»,»самосознание», « сильный человек»:осознание, в чѐм 

сила человека, и овладение ключевыми словами. 

Понятия « критерий», « оценка», « успех»: вырабатываниенекоторых критерий 

оценки самостоятельного решения. 

Понятия «аргумент», « убеждать»: понимание важностиубедительного 

аргументирования своего мнения. 

Понятия « решительный», « решительность»: решительноеповедение свойственно 

самостоятельному человеку. 

Понятия «ресурсы», «возможности», « обстоятельства»: овладениеалгоритмом 

принятия решения. 

Обобщение знаний, которым научились покурсу «Воспитание самостоятельности» 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации кобучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм,требующих для своего выполнения развития самостоятельности и 

личнойответственности за свои поступки 

Метапредметные результаты: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 

текста,определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя,учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,строить 

речевое высказывание в устной форме, 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощьюучителя, 

учиться исследовать свои качества и свои особенности, 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя, 

учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя, 

учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 

учиться работать в паре и в группе,выполнять различные роли,слушать и понимать 

речь других ребят. 
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Ученик получит возможность научиться: 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости, 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии, 

учиться контролировать свою речь и поступки, 

учиться толерантному отношению к другому мнению, 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

формулировать своѐ собственное мнение и позицию. 

учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

извлекать необходимую информацию из текста, 

определять и формулировать цель в совместной работе, 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Кто Я? 9 

Какой Я? 16 

Я живу среди людей 8 

Итого: 33 

 

2  класс 

Содержание материала Количество часов 

Я в мире эмоций и чувств 9 

Какой Я? 7 

Я живу среди людей 10 

Я живу на Земле 8 

Итого: 34 

 

3  класс 

Содержание материала Количество часов 

Мы учились жить вместе. Зачем? 1 

Чем мы будем заниматься в этом году? 1 

Азбука этики. Основные понятия этики. 1 

Как я выгляжу 2 

Я – личность. Мои роли 2 

Нравственные сказки 2 

Устав – основной закон школы 1 

Человек и его имя 1 

Я и мои друзья 1 

Верность слову 2 

Речевой этикет 1 

Умение общаться 1 

Этикет в общественных местах 2 
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Библиотека – хранительница знаний 1 

Отзывчивочть и доброта 2 

Я познаю себя и других 1 

Формы моральной оценки и самооценки 2 

Культура поведения чнловека 2 

Как человек принимает решения 1 

Принимать решения нелегко 1 

Ограничения и самоограничение 2 

Каждый выбирает по себе 1 

Я учусь быть самостоятельным 1 

Приздничный этикет 1 

Обобщающий урок 1 

Итого: 34 

 

4  класс 

Содержание материала Количество часов 

Азбука этики. Культура поведения и такт 1 

Культура общения 1 

Человек и его имя 2 

Моя малая Родина 2 

Устав – основной закон школы 1 

Речевой этикет 1 

Чувство, настроение и характер 2 

Школьный этикет 1 

Праздники в жизни человека 1 

Профессии наших родителей 1 

Поступки человека и его характер 1 

Нравственные отношения в коллективе 2 

Моды и одежда школьника 1 

Приветствие и знакомства 1 

Поведение в общественных местах 1 

Человек в природе и его здоровье 1 

Нравственные отношения в семье 1 

Я отвечаю за свои поступки 1 

Как решить конфликт 1 

Сильный человек 1 

Оценка решения 3 

Как влиять на поведение другого человека 1 

Решительное поведение 1 

Учимся принимать самостоятельное решение 3 

Обобщающий урок по курсу 1 

Итого:  34 

Форма проведения занятий: кружок, ролевые игры, беседы, практикумы, 

выполнение проектов, участие в акциях, конкурсах. 

 

Внеурочная деятельность «Юный эколог» 

Содержание внеурочной деятельности 

1 класс  

Введение Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, 

правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое 

экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и 
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животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты Земля. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи 

внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, 

между различными животными); связь между природой и человеком. 

Мой дом за окном  

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне 

и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своѐм доме. 

Техника безопасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. 

Отчѐт о выполнении задания. Наблюдение. Выявляем, откуда берѐтся и куда девается 

мусор. Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление 

природы бывает только зимой? Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. 

Музыка природы в зимнее время года. Зелѐные насаждения перед домом, во дворе 

школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц. Перелѐтные птицы. Зимующие 

птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы нашего двора. Помощь птицам в 

трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг нас может быть опасным? 

Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их 

значение. Правила поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы. 

Я и моѐ окружение 

Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, 

покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, 

внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, даѐт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по 

ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: 

«Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по 

планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. 

Обычаи и традиции русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. 

Распределение обязанностей. Отчѐт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нѐм будет? Чего в нѐм не будет? 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных 

растений с учѐтом приспособленности к условиям существования. Знакомство с 

комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещѐнность, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка 

комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение  обязанностей за 

комнатными растениями. Наблюдение изменений произошедших после 

произведѐнных работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка 

луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья 

человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и 

правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры 

предупреждения их появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. 

Пословицы, поговорки. 

Гигиена моего дома. 
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Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с 

электрической и газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, 

кто ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации.  

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, 

экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. История 

появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из 

природного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щѐткой 

верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование и демонстрация 

одежды. 

2 класс 

Вода – источник жизни 

Вода в моѐм доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьѐм. Вода сырая, кипячѐная, 

загрязнѐнная. Сколько стоит вода? Почему еѐ надо экономить? Как можно экономить 

воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? 

Как животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в 

организм человека?  Как расходуется, как выделяется из организма? Водные 

процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Солнце и свет в нашей жизни 

Солнце, Луна, звѐзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные 

растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. 

Освещѐнность рабочего места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. 

Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на экологическое состояние планеты. Экономия 

света и тепла. Телевизор, его влияние на окружающих, режим работы, правила 

просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

Воздух и здоровье  

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнѐнный воздух. Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Проветривание. 

Мой край  

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных 

края. Основные  экогруппы  растений. Особенности жизни животных области. 

Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного края. Причины 

исчезновения их и необходимость защиты каждым человеком. Красная книга края. 

Весенние работы  

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка 

растений. Уход и наблюдении за всходами.  

3 класс  

Вводное занятие  

Алтайский край  на карте России 

Растительный мир Алтайского края 

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. Ленточный 

бор.   Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения 

Алтайского края. Лекарственные растения края, посѐлка. Раннецветущие растения. 

Охрана растений. Красная книга Алтайского края. 

Насекомые нашей области  
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Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. 

Где и как зимуют  насекомые. Охрана полезных  насекомых. Насекомые нашей края. 

Красная книга. 

Рыбы,  обитающие в нашем  крае 

Рыбы, обитающие в реках и  озѐрах края. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование.  Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 

4 класс 

Птицы Алтайского края  

Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелѐтные птицы. Хищники. 

Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная 

книга. 

Животный мир. Звери, обитающие на территории нашего края 

Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашей края. 

Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Красная 

книга края. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Мой дом за окном 10 

Я и моѐ окружение 11 

Гигиена моего дома 12 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вода источник жизни 9 

Солнце и свет в нашей жизни 10 

Воздух и здоровье 2 

Мой рай  5 

Весенние работы 7 

Итоговое занятие 1 

Итого: 34 
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3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Введение 1 

Растительность Алтайского края 17 

Насекомые нашего края 8 

Рыбы  8 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Птицы Алтайского края 15 

Животный мир. Звери, обитающие на территории нашего 

края 

19 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, игры - путешествия, наблюдения, 

практикумы, выполнение проектов, участие в акциях, конкурсах, экскурсии, 

викторины.  

 

Внеурочная деятельность «Мы и окружающий мир» 

Содержание внеурочной деятельности 

Программа представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников (1–4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы и 

окружающий мир». 

Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 

блоками, изучаемыми в начальной школе «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасного поведения», позволяющие ученику овладеть 

практическими навыками по изучению окружающего мира. 

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб «Мы и 

окружающий мир». В конце первого класса учащиеся выполняют практическую 

работу, которая позволяет им стать членами научного. Вступить в клуб можно и во 2–

4 классах, выполнив задания для членов клуба. Начиная со второго класса идет 

непосредственная деятельность школьного научного сообщества.  

1 класс.  Готовимся стать членами клуба«Мы и окружающий мир»  

Тема 1. Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я —первоклассник». 

Я — ученик первого класса. Мои интересы. Мой портрет. Я и моя семья (возможно 

с привлечением родителей). 

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 

Что такое научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир». Кто 

может вступить в клуб. Какие вопросы из окружающего мира интересуют учащихся 

(для уточнения тематического планирования). Мое домашнее животное или растение 

(рисунок, рассказ). 

Тема 3. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Где можно узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей 

школы. 

Защита мини-проекта «Путешествие от дома до школы». 

Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего нужна лупа? 

Как можно рассматривать окружающий мир. В чем отличия живой и неживой 

природы. Что такое лупа. Насекомые — часть живой природы. Оформление 

настольной игры «Живое – неживое». 

Тема 5. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 

Кожа — орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Что 

можно увидеть на коже через лупу. Уход за кожей. Правила безопасности. 
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Тема 6. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 

Язык — орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. 

Секреты языка. Правила ухода за полостью рта. Правила безопасности. 

Тема 7. Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или для чего 

нужны фильтры? 

Опыт со снегом. Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают 

фильтры. Как сделать фильтр своими руками. Подготовка отчета о выполненной 

работе в форме фотографий, рисунков. 

Тема 8. Времена года. Почему год круглый? 

Времена и месяцы года. Когда я родился. Признаки времен года. Жизнь растений и 

животных в каждое время года. Игры на каждое время года. 

Тема 9. Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов. 

Человек — часть живой природы. Отличия человека от живых организмов. 

Оформление результатов наблюдений с помощью рисунка. 

Тема 10. Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные 

способы распространения растений. Возможно проведение экскурсий. 

Защита мини-проекта «Путешествие семян». Оформление результатов наблюдений 

с помощью рисунка, фотографий. 

Тема 11. Природа моего края. Что такое Красная книга? 

Исчезающие растения и животные родного края. Растения и животные родного 

края, которые занесены в Красную книгу. Оформление результатов наблюдений с 

помощью книжки-малышки. 

Тема 12. Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 

Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Помощь животным. 

Конструирование кормушки. 

Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 

Правила безопасного поведения на водоемах с приходом весны. 

Подготовка к защите проекта «Календарь природы». 

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения. Природные 

явления: снег, ветер… 

Правила безопасного поведения при сходе снега и падании сосулек. Подготовка к 

защите проекта «Календарь природы». 

Тема 15. Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 

Признаки весны (высокое солнце, тело, таяние снега и льда, прилет птиц и т.п.). 

Защита проекта «Календарь природы». 

Тема 16. Конференция. Защита портфолио. 

На конференции учащиеся представляют свои творческие работы, выполненные в 

течение учебного года.  

Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания для будущих членов клуба «Мы и 

окружающий мир». Учитель и родители помогают заполнить два конверта! 

2 класс.   Деятельность научного клуба младшего школьника«Мы и 

окружающий мир» 

Тема 1. Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом! 

Живая и неживая природа. Где и как найти ответы на вопросы (энциклопедия, 

атлас, Интернет и т.п.). 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства 

воды».  

Олимпиада проводится в два этапа: 1 этап — практическая часть. Опыт «В любом 

растении есть вода», «Какая вода чистая». 

2 этап — ответы на вопросы олимпиады. Подведение итогов, отчет. 
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Тема 3. Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Жизнь и значение растений». Наблюдения за растениями. Значение солнца в 

жизни растений. 

Тема 4. Красная книга. Растения нашего края. 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Размножение растений».  

Способы размножения растений нашего края. 

Защита мини-проекта «размножение растений», олимпиада «Дыхание, питание и 

размножение растений». 

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация растений».  

Культурные растения. Классификация растений. Размножение растений. Рисунок 

«Моѐ любимое растение». 

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

Звезды и планеты. Живая и неживая природа. Сезонные изменения в природе. 

Свойства воздуха и воды. Размножение растений. Разработка экологических знаков. 

Заповедные места твоего края. 

Тема 7. Как защищаются животные? 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Животные и их 

разнообразие».  

Способы защиты диких животных от хищников.  

Тема 8. Для чего необходим режим дня. 

Защита проекта «Режим рабочего и выходного дня». Правила здорового образа 

жизни. 

Тема 9. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств 

человека».  

Олимпиада «Органы чувств человека». Значение природы в жизни человека. 

Тема 10. Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. 

Защита мини-проекта «Правила безопасного поведения». 

Тема 11. От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный 

двор». Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания.  

Анализ состояния школьного двора. Акция «Убери школьный двор». 

Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Разновидности 

животных. Охрана животных. Условия для жизни человека. Правила гигиены 

(конкурс разработки предупреждающих знаков). Правила здорового и безопасного 

образа жизни. Государственная символика. Исторические достопримечательности 

моего края. 

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. 

Подведение итогов работы школьного научного клуба«Мы и окружающий мир» за 

2 класс. 

3 класс.  Деятельность научного клуба младшего школьника«Мы и 

окружающий мир»  
Тема 1. Письмо экологам.  

Наблюдение за жизнью животных и растений летом. Экологическая обстановка в 

родном крае. Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школьников 

на учебный год. 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование 

на местности. Компас».  

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и 

различие. Ориентирование на местности с помощью компаса. 

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы».  

Фотографирование объектов живой и неживой природы. 
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Подготовка к выставке «Этот удивительный мир».  

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс!  

Проведение выставки «Этот удивительный мир». 

Свойства воды в газообразном, жидком и твердом состоянии. 

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды».  

Источники загрязнения воды в нашем крае. Способы очистки воды. Значение воды 

в жизни человека. Свойства воды. 

Тема 6. Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха»  

Практическое рассмотрение свойств воздуха.Описание результатов лабораторной 

работы. 

Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

Карта, глобус, меридиан. Ориентирование по физической карте России. Стороны 

горизонта. Тела, частицы, вещества. Свойства воздуха и воды. Темы заседаний 

научногоклуба. 

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы».  

Коллекции полезных ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых 

родного края. Проект природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые». 

Тема 9. Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. 

Тема 10. Помощь животным весной. Доклады.  

Проект «Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников «Как помочь 

животным весной». 

Тема 11. История моего края (города, села, поселка). 

Тема 12. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое 

кольцо России». Древнерусские города.  

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?».  

Полезные ископаемые. Почва. Человек и природные сообщества. Исчезающие 

животные родного края. 

Тема 14. Конференция. Защита портфолио. 

Подведение итогов работы школьного научного клуба«Мы и окружающий мир» за 

3 класс. 

4 класс.  Деятельность научного клуба младшего школьника«Мы и 

окружающий мир»  
Тема 1. Культура моих предков. 

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи. 

Народные праздники. Любимый праздник моей семьи. 

Тема 3. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вращение Земли». 

«Природные зоны».  

Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. Природные зоны. 

Тема 4. Роль леса в жизни людей. 

Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края.  

Тема 6. История моей школы. 

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир».  

Тема 8. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен 

организм человека».  

Как устроен организм человека. Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. 

Как человек двигается. Нервная система человека. 

Тема 9. Человек — часть природы. 

Тема 10. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен 

организм человека».  

Органы чувств человека. Органы пищеварения и дыхания. 
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Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Путешествие по странам мира».  

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Тема 13. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как 

летопись истории России».  

Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Тема 14. Человек в мире природы и культуры.  

Государства и столицы мира. Конституция Российской Федерации. 

Тема 15. Конференция. Защита портфолио. 

Подведение итогов работы школьного научного клуба«Мы и окружающий мир». 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД:  

- готовность и способность обучающихсяк саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

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

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

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

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

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

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД:  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативныхи познавательных задач;  

- вести устный и письменный диалог;  

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты наоснове учета интересов и позиций всех участников;  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД:  

- формулировать и удерживать учебную задачу;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

- составлять план и последовательность действий;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

качество и уровень усвоения;  

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;  

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- различать способ и результат действия;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД:  

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

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

- сбор (извлечение необходимой информации из различных источников), обработка 

(определение основной и второстепенной), передачаинформации (устным, 

письменным, цифровым способами);  

- анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; 

установление аналогий; установление причинно-следственных связей; осуществлять 

рефлексию способов и условий действий;  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- ставить, формулировать и решать проблемы;  

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; построение рассуждения; обобщение; интерпретация 

информации (структурировать; переводить сплошной текств таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); применение и 

представление информации;  

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

числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение;  

- выбирать вид чтения в зависимости от цели;  
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- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:  

- читать условные обозначения карт; описывать природную зону родного края; 

называть системы органов человека; понимать необходимость использования знания о 

строении и функционировании организма человека для укрепления и сохранения 

своего здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение;  

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности;  

- собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я 

первоклассник» 

2 

Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 1 

Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего 

его надо знать? 

2 

Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего 

нужна лупа? 

2 

Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 2 

Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон 

кислый? 

2 

Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег 

или для чего нужны фильтры? 

2 

Времена года. Почему год круглый? 2 

Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых 

организмов. 

2 

Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 

Основные способы распространения растений. 

2 

Природа моего края. Что такое Красная книга? 2 

Живая и неживая природа. Как живут растения и животные 

зимой? 

2 

Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 2 

Природные явления. Правила безопасного поведения. 2 

Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 2 

Конференция. Защита портфолио 2 

Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступитьв клуб! 2 

Итого 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Научный клуб младшего школьника. Удивительноерядом! 2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Вода. Свойства воды». 

2 
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Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Жизнь и значение растений». 

2 

Красная книга. Растения нашего края. 5 

Практическая мини-конференция. Тема 

«Культурныерастения». 

4 

Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 2 

Как защищаются животные? 2 

Для чего необходим режим дня. 2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Органы чувств человека». 

2 

Как избежать беды. Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 

4 

От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый 

школьный двор». 

4 

Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 2 

Конференция. Защита портфолио. 1 

Итого  34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Письмо экологам. 2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Ориентирование на местности. Компас». 

2 

Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, 

конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Тела.Вещества. Частицы». 

4 

Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, 

конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Свойства 

воды». 

2 

Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 

Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды». 

2 

Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха» 2 

Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 2 

Мини-конференция «Береги дары природы». 4 

Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических 

знаков. 

2 

Помощь животным весной. Доклады 2 

История моего края (города, села, поселка). 4 

Выполняем олимпиадные задания «Путешествие 

по времени. Золотое кольцо России». 

2 

Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 2 

Конференция. Защита портфолио. 2 

Итого  34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Культура моих предков 2 

Традиции, праздники моего народа, моей семьи. 2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Вращение Земли». 

2 

Роль леса в жизни людей. 4 



341 

 

Народные промыслы моего края. Заповедные места родного 

края. 

4 

История моей школы. 2 

Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир». 2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как 

устроен организм человека». 

2 

Человек — часть природы. 2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как 

устроен организм человека». 

2 

10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, 

конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Путешествие 

по 

странам мира». 

2 

Память моего края о героях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

2 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания 

«Москва как летопись истории России» 

2 

Человек в мире природы и культуры. 2 

Конференция. Защита портфолио. 2 

Итого  34 

Форма проведения занятий: кружок, игры - путешествия, наблюдения, 

практикумы, выполнение проектов, участие в акциях, конкурсах, экскурсии, 

викторины.  

 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Внеурочная деятельность «Если хочешь быть здоров,правильно питайся» 

Содержание внеурочной деятельности 

Гигиена питания и приготовление пищи  
Гигиена школьника. Всѐ ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить 

рекламе?  Вредные и полезные привычки в питании.  Неполезные продукты: сладости, 

чипсы, напитки, торты. Полезные напитки.  

 Этикет  
 Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет 

товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы 

скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие. 

 Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

 Вкусные традиции моей семьи. 

Из истории русской кухни.   

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Плох обед, если хлеба нет. Из чего 

варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить.. Бабушкины рецепты. 

Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения.  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса  результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

-   учебно – познавательного интерес к миру продуктов; 

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  
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- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к данной деятельности; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной практической  

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

практическом уровне; 

  - ценностного отношения к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- решать творческие и познавательные задачи с опорой на практические знания, 

усвоенные способы  действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в самостоятельной деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными заданиями; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характера сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые задания. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- знать о правильном питании, представлять его роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в области питания; 

-  развивать  фантазию, воображения, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к аспектам питания; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

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

- более углубленному освоению понравившейся темы. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий у обучающихся  должны быть развиты такие качества 

личности, как аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Поговорим о продуктах 6 

Давайте узнаем о продуктах 11 

Поговорим о правилах этикета. 6 

Из истории русской кухни. 6 

Резерв  5 

Итого:  34 

Форма проведения занятий: кружок, игры - путешествия, практикумы, 

выполнение проектов, участие в конкурсах, викторины.  

 

Внеурочная деятельность «Не болейка» 

Содержание внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Не болей-ка» предназначен для обучающихся 1-4 классов,. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  1 часа в неделю:         

1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год.  

Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Не болей-ка» состоит из 7 разделов: 

° «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

° «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого; 

° «Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

° «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона; 

° «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

° «Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

° «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Не болей-ка», предполагает обучение на двух основных уровнях:  

первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения.  
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Не болей-ка» состоит из четырѐх частей:   

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с 

витаминами и продуктами их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: режим питания и этикет, понятие об 

иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми 

растениями Алтайского края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная 

гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, 

применение лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Не болей-ка» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся начальной школы. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  
-Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  

-Проговаривать последовательность действий на занятии.  

- Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии.  

Познавательные УУД:  
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

информации 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

удополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроках.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков).  

Коммуникативные УУД:  

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

-Слушать и понимать речь других.  
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- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Введение  «Вот мы и в школе». 4 

Питание и здоровье 5 

Моѐ здоровье в моих руках 7 

Я в школе и дома 6 

Чтоб забыть про докторов 4 

Я и моѐ ближайшее окружение 3 

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

Итого: 33 

 

2 – 4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Введение  «Вот мы и в школе». 4 

Питание и здоровье 5 

Моѐ здоровье в моих руках 7 

Я в школе и дома 6 

Чтоб забыть про докторов 4 

Я и моѐ ближайшее окружение 4 

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, игры - путешествия, наблюдения, 

практикумы, выполнение проектов, участие в конкурсах, викторины.  

 

Внеурочная деятельность «Школа докторов природы» 

Содержание внеурочной деятельности 

Курс «Школа докторов природы» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с 

учѐтом реализации его учителями начальных классов, занимающихся вопросами 

обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11лет, составлен в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитан на проведение 

1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Данный курс 

построен на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по бережному отношению к своему здоровью 

и гигиенической культуре, предполагает обучение на двух основных уровнях: первый 

- информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить 

социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 

результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во 

внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов 

каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного 

творческого дела.  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 
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- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людейправила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие длявсех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы ипедагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией, 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими 

- учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (наразвороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненныйопыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работывсего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основепростейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить иформулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков,схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменнойречи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки 

формповедения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит,произойдетуменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численностиобучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опытавзаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будетсознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его  

проявлениях. 

Предметные результаты 

Должны знать, как правильно надо мыть руки и лицо, как заботиться о глазах и 

какухаживать за ушами, зубами, руками и ногами, знать правила ухода за кожей и о 

том, какследует питаться, о пользе сна; о правилах поведения в быту и на природе; о 

пользефизических упражнений и закаливания; правила безопасного поведения на 

воде. 
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Должны уметь: правильно мыть руки и лицо, делать гимнастику для глаз, 

содержать вчистоте и защищать уши, зубы, руки, ноги и кожу от повреждений, 

выбирать полезную дляздоровья пищу и тщательно пережѐвывать еѐ при приѐме, 

спать по 11-11,5 часов, ложась в20-21 час, выполнять физические упражнения для 

укрепления мышц, выполнятьзакаливающие процедуры, соблюдать правила 

безопасного поведения на воде, играть вподвижные игры на воздухе, соблюдать 

правила безопасности. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Советы доктора Воды. 1 

Друзья вода и мыло. 1 

Глаза – главные помощники человека. 1 

Чтобы уши слышали. 1 

Почему болят зубы. 3 

Чтобы зубы были здоровыми. 1 

Как сохранить улыбку. 1 

«Рабочие инструменты» человека 1 

Зачем человеку кожа. 3 

Надежная защита организма. 1 

Если кожа повреждена. 1 

Питание – необходимое условие для жизни человека. 2 

Здоровая Пища для всей семьи. 1 

Сон – лучшее лекарство. 1 

Как настроение? 1 

Я пришел из школы. 1 

Я – ученик. Как нужно вести себя в школе. 1 

Школа пешехода. Мы идем в школу. 1 

Наша улица. Посѐлок, где мы живѐм. Общие правила 

перехода 

улиц и дорог. 

1 

Дорожные знаки. 1 

Где можно играть? 1 

Мы пассажиры. 1 

Скелет – наша опора. 1 

Осанка – стройная спина! 1 

Если хочешь быть здоров! 1 

Правила безопасности на воде 1 

Русская игра «Городки» 1 

Доктора Природы (обобщение) 1 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Почему мы болеем? Причина болезни. 1 

Признаки болезни. 1 

Как здоровье? 1 

Как организм помогает себе сам. 1 

Здоровый образ жизни. 1 

Какие врачи нас лечат. 1 

Инфекционные болезни. 1 
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Прививки от болезней. 1 

Какие лекарства мы выбираем. 1 

Домашняя аптечка. 1 

Отравления лекарствами. 1 

Пищевые отравления. 1 

Если солнечно и жарко. 1 

Если на улице дождь и гроза. 1 

Опасность в нашем доме. 1 

Как вести себя на улице. 1 

Вода – наш друг. 1 

Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

Чем опасен электрический ток. 1 

Травмы. 1 

Школа пешехода. Основные правила поведения учащихся 

на 

улице, дороге. 

1 

Элементы улиц и дорог. 1 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 2 

Регулирование дорожного движения. 1 

Дорожные знаки 2 

Обязанности пассажиров 2 

Что мы знаем про собак и кошек 1 

Расти здоровым 2 

Воспитай себя 1 

Я выбираю движение 1 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: кружок, игры – путешествия, ролевые игры, 

наблюдения, практикумы, выполнение проектов, участие в акциях, конкурсах, 

экскурсии, викторины.  

 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры» 

Содержание внеурочной деятельности 

Игры с бегом  

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

Игры «Догони меня», «Быстрее по местам» и др. 

Игры с мячом. 
История возникновения игр с мячом. Совершенствование координации движений. 

Перекаты мяча. Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание 

мяча Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Броски и 

ловля мяча. Игры « Попади в цель», «Охотники и утки» и др. 

Игра с прыжками. 
Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. Последовательность обучения 

прыжкам.Игры «Рыбаки и рыбки», «Выше ножки от земли» и др. 

Игры малой подвижности. 
Правильная осанка и еѐ значение для здоровья и хорошей учѐбы.Упражнения для 

формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Игры  «Летает – не летает»,  «Копна – тропинка – кочки» и др. 

Эстафеты. 
Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 
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Беговые эстафеты, эстафеты с предметами (мячами, обручами, скакалками), 

эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры. 
Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.  

Игры «Золотые ворота», «Чехарда» и др. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 
В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

- основы истории развития подвижных игр в России; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

- возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

- правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 

- адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревнователь\зной деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

- 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; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводное занятие: инструкция по ТБ.  1 

«Салки» 1 

«Догони меня» 1 

«Вызов номеров»  1 

«День и ночь»  1 

«Волк во рву» 1 

«Горелки»  1 

«Быстрее по местам»  1 

«Удочка»  1 

«Не намочи ног»  1 

«Охотники и утки» 1 

 «Пятнашки», «Кот и мыши» 1 

«Вышибалы»  1 

«Пустое место»  1 

 «Совушка»  1 
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«Подвижная цель» 1 

«Попади в цель» 1 

«Два мороза»  1 

«Белые медведи» 1 

«Казаки разбойники»  1 

«Рыбаки и рыбки»  1 

«Бросай – беги» 1 

«Сокол и мыши» 1 

«Быстрая передача»  1 

«Мяч среднему», «Мяч соседу» 1 

«Зайцы в огороде»  1 

«Подвижная цель» 1 

«Зайцы, сторож и Жучка»  1 

«Снайперы»  1 

«Играй, мяч не теряй» 1 

«Карлики и великаны» 1 

«Карусель»  1 

«Мышеловка» 1 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводное занятие: игра - путешествие «Русские 

народные игры. Во что играли наши дедушки и 

бабушки?». Инструкция по ТБ. 

1 

«Дорожки», «Змейка» 1 

«Пятнашки» 1 

«Челночок» и «Пустое место» 1 

«Филин и пташки» 1 

«Сокол и утки» 1 

«Зайцы и Жучка» 1 

«Палочка–выручалочка» 1 

«Волк во рву» 1 

«Зевака» 1 

«Снайперы» 1 

«Охотники и волк» 1 

«Выбей мяч из круга» 1 

«Мяч в лунке» 1 

«Воробушки и кот» 1 

«Самые ловкие» 1 

«Ляпка» 1 

«Мешочек» 1 

«Солнышко» 1 

«Петушиный бой» 1 

«Салка на одной ноге» 1 

«Здравствуй, сосед» 1 

«Зелѐная репка» 1 

«Купи бычка» 1 

«Попрыгунчики» 1 

«Невод» 1 
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«Переселение лягушек» 1 

«Прыжки по кочкам» 1 

«Запрещѐнное движение» 1 

«Овощи и фрукты» 1 

«Колечко» 1 

«Телефон» 1 

«Пора, бабушка в пир!» 1 

Спортивный праздник. Праздник игры 1 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводное занятие: игра - путешествие «Игры народов 

России». Инструкция по ТБ 

1 

Игры русского народа. «Гуси-лебеди», «Обыкновенные 

жмурки». 

2 

Игры мордовского народа. «Котел» «Салки» 2 

Игры татарского народа. «Серый волк», «Скок-перескок» 2 

Игры народов Востока. «Скачки», «Собери яблоки» 2 

Игры чувашского народа. «Хищник в море», «Рыбки» 2 

Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание 

белого мяча» 
2 

Игры тувинского народа. «Аскак хадай» (хромая баба), 

«Ловля арканом» 

2 

Игры народов Сибири и Дальнего Востока «Стой олень», 

«Льдинки, ветер и мороз» 

2 

Игры осетинского народа. «Чупена», «Слепой медведь» 2 

Игры удмурдского народа. «Поляна-жердь», 

«Удмурдские горелки» 
2 

Игры марийского народа. «Колышки», «Биляша» 2 

Игры якутского народа. «Вестовые», «Соколиный бой» 2 

Игры башкирского народа. «Липкие печеньки», «Жмурки 

(в кругах)» 

2 

Игры бурятского народа. «Ястреб и утки», «Ищем 

палочку» 
2 

Игры дагестанского народа «Выбей из круга», «Подними 

платок» 

2 

Игры северо-осетинского народа «Борьба за флажки», 

««Круговой» 
2 

Спортивный праздник. Праздник игры 1 

Итого: 34 

 

4 класс 

Содержание материала Количество часов 

Вводное занятие: игра - путешествие «Игры народов 

России». Инструкция по ТБ 

1 

Игры русского народа. «На одной ноге», «Землемеры» 2 

Игры якутского народа «Сокол и лиса», «Пятнашки» 2 

Игры бурятского народа «Ищем палочку», «Волк и 

ягнята» 

2 

Игры башкирского народа «Юрта», «Медный пень» 2 
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Игры дагестанского народа «Выбей из круга», «Подними 

платок» 

2 

Игры чувашского народа «Рыбки», «Хищник в море» 2 

Игры дагестанского народа «Выбей из круга», «Подними 

платок» 
2 

Игры марийского народа «Катание мяча», «Колышки» 2 

Игры татарского народа «Серый волк», «Скок-перескок» 2 

Игры мордовского народа. «Котел» «Салки» 2 

Игры Северо-осетинского народа «Борьба за флажки», 

«Круговой»  

2 

Игры народов Сибири и Дальнего Востока «Стой олень», 

«Льдинки, ветер и мороз» 

2 

Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание 

белого мяча» 

2 

Игры народов Востока. «Скачки», «Собери яблоки» 2 

Игры народов Востока. «Скачки», «Собери яблоки» 2 

Игры осетинского народа. «Чупена», «Слепой медведь» 2 

Спортивный праздник. Праздник игры 1 

Итого: 34 

Форма проведения занятий: спортивный кружок, соревнования, дни здоровья, 

подвижные игры.  

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего 

образования направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие 

универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования; 

 



353 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию исамосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельнуюорганизацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

1. познавательные и учебные мотивы, 

2. учебную цель,  

3. учебную задачу,  

4. учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,  

контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

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

ключевым целям общего образования, выделяют следующие блоки: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, междурезультатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; принятие и 

удержание учебной задачи; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- прогнозирование - предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследоватльские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение 

опыта, мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

 

К познавательным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 
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источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности прирешении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  
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- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

- успешная продуктивно-творческая деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия, определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из  ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Содержание учебных программ по учебным предметам представлено всеми группами 

универсальных учебных действий по каждому году обучения на уровне начального 

общего образования. Раздел учебных программ по предметам «Совместная 

деятельность» интегрирует коммуникатинвые и регулятивные действия для успешной 

совместной деятельности. 
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В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык», обеспечивают  

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий.  

Он нацелен на становление ребенка как языковой личности, на помощь ему в 

осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живет. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируются 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем 

самым через воспитание у ребенка уважительного отношения к русскому языку и к 

себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней осуществляется в трех направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учетом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, 

моделей;  

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счет реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

Большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с 

детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ 

решению. Все предметные умения формируются на основе осознания учениками 

сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У 

учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после 

их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 

исправление ошибок, ведѐтся системная работа по обучению самопроверке 

написанного). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в 

устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и 

стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими 

приемами: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, поздравлений, 

писем, этюдов, загадок; систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации).  
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются 

с 1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебников. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. Выработке нравственно-этической ориентации 

способствует чтение фактически любых художественных произведений эпической 

формы. Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у 

учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к 

литературе как к искусству слова.  

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие качества, как: способность и привычка к рефлексии (задания типа «Представь 

себя в такой ситуации. Как бы ты повѐл себя на месте …?»), эмпатия (на основе 

сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций).  

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своечтение. 

Узнай мнение одноклассников о нем»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и 

недостатки своего сочинения»).  

Учебный предмет «Литературное чтение» развивает способность к 

прогнозированию («Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком 

оно, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они 

закончатся?»).  

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные 

действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие 

информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и 

вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по заданным 

параметрам; ориентировка в мире книг.  

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление 

причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по 

виду (познавательного и художественного); обобщение; классификация. Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 

полагаешь)?», «Обоснуй своѐ мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п.  

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение 

которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает 

планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнѐром. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при проведении бесед 

по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в 

процессе обсуждения творческих работ учащихся. 
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Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного (подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат 

много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию 

собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами 

сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме 

повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 

Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная 

организация языкового анализа литературных произведений. 

Таким образом учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическимисторическим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

 «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — гражданской идентичности личности, преимущественно в 

ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика»  

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются:  

– учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;  

– различения способа и результата действия;  

– выбора способа достижения поставленной цели;  

– использования знаково-символических средств для 

моделированияматематической ситуации, представления информации;  

– сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 

вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 

целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для 

целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе 

математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, и связано с изучением программного содержания. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и 

для социализации. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и 

цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 

например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание 

ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических 

моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создают дидактические условия для понимания и 

усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл 

действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше 

на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 
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различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовые задачи.  

Эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

является включение в учебный процесс заданий, направленных на побуждение 

учеников к рассуждениям, доказательствам своей позиции, обоснованию выбора 

способа решения (Юра и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из 

них?). Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для получения информации; для овладения умением вести диалог; для 

разъяснения способа решения задачи и пр. В результате учащиеся не только 

усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для 

партнѐра высказываний, учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции 

своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать 

действия партнѐра, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на картеРоссийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее;  

– ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культурыучащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового и безопасного образажизни, 

формированию психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, пониманию значимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);  
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– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установленияпричинно-следственных 

связей вокружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий:  

- осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и обществе,  

- понимать перспективы дальнейшей учебной работы,  

- определять цели и задачи усвоения новых знаний,  

- оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, 

- подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности.  

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе 

или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные 

действия:  

- умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.);  

- описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на 

основе их внешних признаков (известных характерных свойств);  

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 

неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми 

и настоящими событиями и др.;  

- пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира;  

- проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной 

форме.  

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся:  

- обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с 

другими людьми;  

- приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в 

группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, 

осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между партнѐрами. 

«Изобразительное искусство» 
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Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения ее духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение 

к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. Приобретение знаний и расширение представлений 

учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства 

осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в 

готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.  

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира; умение различать основные виды и жанры искусства. При этом осуществляются 

различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной или условно-образной форме (знак, символ).  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При 

этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, 

графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает 

название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме образный 

смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а при 

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет 

название своего рисунка.  
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Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка).  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в 

процессеигровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

«Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы 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;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

– формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

 В результате освоения программы у обучающихся формируются:  

– готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

– понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся учатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально - исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Обучающиеся учатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладевлогическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
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видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебногопредмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности.  

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных 

явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из 

частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 

причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение доказательства; 

выдвижение гипотез и их обоснование.   

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 

посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют 

школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 

различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития 

музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-

образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать 

содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего 

народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при 

выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», 

«инсценируйте фрагмент оперного действия» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинѐнную 
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тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в 

словесной и графической форме) понимать и принимать учебную задачу; 

контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решениязадач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем,чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач);  

– прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению;  
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– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребенка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательноформируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к созидательной 

творческой деятельности у ребенка формируется осознание своей работы, как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребенку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать ее для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать,характеризовать и оценивать 

возможность ее использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, 

необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале 

и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют 

формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание 

уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 

места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, в 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 
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учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено 

на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Все 

это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий - развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий - развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности;  

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

«Основы религиозных культур и светской этики» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших 

школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к 

нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено на 

формирование нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, 

исторической памяти. Интегративный характер курса (его содержание связано с 

другими предметами начальной школы, в первую очередь с «Литературным чтением» 

и «Окружающим миром», «Изобразительным искусством») дает возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной 

культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива.  

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, 

семьи, гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 

народам России, их культурным и религиозным традициям; осмысление основных 

нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально 

(неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, 

соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 
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готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности.   

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик 

осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в 

проектной работе. В ходе выполнения проектов ученики учатся контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на 

основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность выполнения действий, 

осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. При изучении курса 

у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и анализировать 

различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и 

дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, 

моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить 

мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных 

качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит задания, 

направленные на формирование логических операций: анализ содержания; установление 

причинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение обосновывать свои 

суждения вырабатывается благодаря задания учебника: «Вопросы для размышления», 

«Изречения мыслителей», «Реши этические задачи» и т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

содержание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в 

диалоге, беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при 

работе в группах, во время обсуждения поступков людей, духовно-нравственных 

норм. Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность 

учащихся при подготовке проектов. Работа над умением с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи является 

приоритетной для курса. Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, 

в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, творческая 

деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного 

отношения между партнѐрами. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МКОУ 

Карповской СОШ направлены на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
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предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, 

а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени  самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

Кроме того, в качестве результатов также следует выделить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
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использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  

 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД  

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск ее решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания.  

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счет использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счет 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путем создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье.  

Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счет обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счет овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению 

и другим предметам.  

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью 

в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

Возможности форм учебной деятельности для формирования универсальных 

учебных действий 
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Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество 

позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная, учебно–

исследовательская 

деятельность  

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально – значимых инициатив и др. Работа над проектами 

гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. Нацеленность 

проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе 

над проектами в группе и необходимый завершающий этап 

работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. Личностные результаты при 

работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов.  

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность  

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влияние оказывает специально организованное 

учебное действие оценки. Условия развития действия оценки 

учебной деятельности: постановка перед учеником задачи 

оценивания своей деятельности (оценивает не учитель, перед 

ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности);  предметом оценивания являются учебные 

действия и их результаты; предметом оценивания являются 

учебные действия и их результаты; способы взаимодействия, 

собственные возможности осуществления деятельности; 

организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; формирование у обучающегося 

установки на улучшение результатов своей деятельности 

(оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 
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формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые 

обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого 

ребенка.  

Трудовая 

деятельность  

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: 

организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, 

выяснить их творческие возможности, развить определенные 

способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия  

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия.  

 

2.3 Рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел. 

Цель и задачи воспитания. 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – развитие личности школьника, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно – 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, государства; формирование у 
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обучающегося чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и провопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Наиболее важным являются следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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4. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5. развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

6. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

7. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которыеобъединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 воспитаниепатриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
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получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 
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Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому 

и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

 

 

Содержательный раздел. 
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Особенности уклада школы. 

МКОУ Карповская СОШ   является средней общеобразовательной школой, в 

состав которой входят два филиала (Заводская ООШ, Березовская СОШ) 

расположенные  в 15 км от  п. Карповский. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

МКОУ Карповская СОШ - это сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются более ста учащихся. 

Нет ставки социального педагога, качество сети Интернет невысокое и пр. Данные 

факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но в следствии 

этого наблюдаются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям, поэтому сельский 

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение 

к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в наших 

селах, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, чтоспособствует 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все 

на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста. 

Таким образом, воспитательный процесс школы учитывает особенности сельской 

школы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с Домом культуры, администрацией 

сел, КДН и ЗП, ПДН ОВД Тюменцевского района. Принимает участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях районного и краевого уровня, в проектах Российского 

движения школьников. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 
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- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя,  

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,  

организационную, посредническую  функции. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно, «Окна Победы», 

участие в митинге Победы у памятника); 

-экологические акции; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН);  

- проводимые для жителей сел и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек;  

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День Матери, День защиты 

детей, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.  

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы:  

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  
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-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2. Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 
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необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, 

учителями;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

 

3. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение педагогами в рабочие программы по учебным предметам, курсам 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- духовно-нравственной направленности; 

- общеинтеллектуальной направленности; 

- общекультурной  направленности; 

- спортивно-оздоровительной направленности; 

- социальной направленности. 

 

5. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации; 

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях, 

содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 

об интересных событиях в школе; 
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- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

6. Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

-общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

7. Модуль «Самоуправление» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 

17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
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На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы;  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе  

 

8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет;  

- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности.  
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9. Модуль. «Внешкольные мероприятия» 
Общие внешкольные мероприятия проводятся с участием социальных партнеров 

школы (сельский дом культуры, детская школа искусств, спортивная школа и т.п.). 

Данные мероприятия позволяют обучающимся реализовать свой творческий 

потенциал в различных видах деятельности (творчество, спорт). Экскурсии, походы 

помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающегося труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;  

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями;  

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, планетарий.  

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 

и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
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обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

- победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

- большую общественную работу; 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

- Объявление благодарности на линейке; 

- Объявление благодарности с записью в дневнике или личном деле обучающегося;  

- Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения; 

- Направление благодарственного письма родителям; 

- Награждение ценным подарком. 

- Награждение муниципальными, областными и районными почетными грамотами. 

- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

- Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 
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Размещение заметок о достижениях обучающихся: на сайте школы и в школьной 

газете.  

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов, объявляются на линейках. Они также 

объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях. 
 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  



389 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел, мероприятий;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

- качеством взаимодействия с родительским сообществом; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МКОУ Карповской СОШ является нормативным документом, он 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Программы учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Обязательная часть учебного плана представлена 9 предметными областями  

(«Русский язык и литературное чтение»,  «Иностранный язык»,  «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык»  (Английский язык / немецкий язык). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4  классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир».  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе, в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часа). В рамках  данного предмета, на 

основе выбораобучающихся и их родителей, организуется изучение одного из 

модулей («Основыправославной культуры», «Основы светской этики», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры»,«Основы мировых религиозных культур»).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами:«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 

2–4-х – 34 учебные недели; в 1-х классах предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

Обучение в 1-х классах организуется в первую смену с максимально допустимой 

нагрузкой в 21 час, с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии – по 4 урока по 40 

минут каждый. Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 мин.  
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Система внеурочных занятий разработана таким образом, чтобы обучающиеся 

имели возможность, начиная с первого класса, выявить и реализовать свои 

способности в разных предметных областях. Такая модель учебного процесса 

позволяет выявлять одаренных детей на самых ранних этапах обучения.  

Проектная деятельность осуществляется в рамках учебной деятельности на всех 

учебных предметах.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания  

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные  

области  

Основные задачи реализации содержания  

1 Русский язык и  

литературное  чтение  

Формирование первоначальных представлений о  

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных  национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и  

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2 Иностранный  язык  Формирование дружелюбного отношения и  

толерантности к носителям другого языка на основе  

знакомства с жизнью своих сверстников в других  

странах, с детским фольклором и доступными  

образцами детской художественной литературы,  

формирование начальных навыков общения в  устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

3 Математика и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и  

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о  

компьютерной грамотности  

4 Обществознание  

и естествознание  

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье,  

населенному пункту, региону, России, истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной  

жизни. Осознание ценности, целостности и  

многообразия окружающего мира, своего места в  

нем. Формирование модели безопасного поведения  

в условиях повседневной жизни и в различных  

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование  

психологической культуры и компетенции для  

обеспечения эффективного и безопасного  

взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных  

культур и  светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию,  

нравственному самосовершенствованию.  

Формирование первоначальных представлений о  

светской этике, об отечественных традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и  

современности России  

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному восприятию  

произведений изобразительного и музыкального  
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искусства, выражению в творческих работах своего  

отношения к окружающему миру  

7 Технология  Формирование опыта как основы обучения и  

познания, осуществление поисково-аналитической  

деятельности для практического решения  

прикладных задач с использованием знаний,  

полученных при изучении других учебных  

предметов, формирование первоначального опыта  

практической преобразовательной деятельности  

8 Физическая  культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному  

физическому, нравственному и социальному  

развитию, успешному обучению, формирование  

первоначальных умений саморегуляции средствами  

физической культуры. Формирование установки на  

сохранение и укрепление здоровья, навыков  

здорового и безопасного образа жизни.  

На уровне начального общего образования предусмотрена промежуточная 

аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

годовым календарным графиком без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, решением педагогического совета, Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной 

аттестации учащихся  МКОУ Карповской СОШ. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная (1,2,3,4 четверти) и годовая 

(итоговая). 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в последнюю неделю 

четверти последнюю неделю окончания учебного года. 

 

Учебный план начального общего образования 

годовой 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего 

1 2 3  4 

1.Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение
 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая Физическая культура 66 68 68 68 270 
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культура 

Всего в обязательной части 660 748 748 782 2938 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Предметный курс «За страницами учебника» 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план начального общего образования 

недельный 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1.Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение
 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Всего в обязательной части 20 22 22 23 87 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Предметный курс «За страницами 

учебника» 

1 1 1 0 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной.  

Цель организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания, 

развития и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Основные задачи:  
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
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ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;  

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора;  

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях;  

- включение в личностно творческие виды деятельности;  

- участие в общественно значимых делах;  

- создание пространства для межличностного общения; 

- формирование навыков организации жизнедеятельности учащихся с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление мений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Основные направления внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное 

(интеллектуальные марафоны, учение с увлечением), спортивно-оздоровительное 

(спортивно – оздоровительная деятельность), общекультурное (информационная 

культура), социальное (коммуникативная деятельность; художественно - 

эстетическая), духовно-нравственное. Проектно – исследовательская деятельность 

реализуется в каждом направлении внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность обеспечивает выявление интересов, склонностей, 

способностей, возможностей учащихся и создает условия для реализации 

приобретенных навыков, умений и знаний, а также для развития опыта творческой 

деятельности, расширения рамок коммуникации ребенка в социуме. 

МКОУ Карповская СОШ предоставляет учащимся начальных классов достаточный 

выбор занятий, направленных на развитие младшего школьника. Выбор направлений 

внеурочной деятельности осуществляется обучающимися и их родителями 

(законными представителями) с учетом интересов и пожеланий обучающихся. В 

каждом классе на организацию внеурочной деятельности отводится 5 часов в 

неделюисоставляет не более 1320 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Занятия 

внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов,учителями-

предметниками. 

Координирующую роль, в организации внеурочной деятельности обучающихся 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивая внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной 

деятельности: 
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модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности.  

Модель реализации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

Направления, виды, формы организации занятий и формы внеурочной 

деятельности взаимосвязаны между собой. Проектная деятельность осуществляется 

внутри каждого направления. Защита выполненных (реализованных) проектов 

является одной из важнейших форм представления обучающимися результатов своей 

деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются также 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

- МБОУ ДОД Центр детского творчества; 

- МОУ ДОД ДШИ; 

- Тюменцевского районного историко-краеведческого музея. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических смен школьного оздоровительного лагеря. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:  

Курсы внеурочной 

деятельности по видам 

деятельности  

Направление  Формы работы 

Коммуникативная  

Художественно – 

эстетическая, 

Творческая 

Профориентация 

Социальное Игровая, проектная 

деятельность, тренинги, 

практическая работа, 

экскурсии, наблюдения, 

отпыты,  

дискуссия.Творческая 

студия, дискуссионный 

клуб, концертные 

программы, спектакли, 

коллективные творческие 

дела и социальные акции 

Проектно – 

исследовательская  

Художественно – 

эстетическая, творческая 

Интеллектуальные 

марафоны 

Функциональная 

грамотность 

Информационная 

культура 

Общеинтеллектуальное Форумы, конкурсы, игры-

путешествия, олимпиады, 

игры, практическая работа, 

творческие проекты.   

Общекультурное  Творческая мастерская, 

игровая, театральная студия, 

хореогафический кружок, 

ИЗО-студия, музыкальная 

студия, экологические 

лаборатории, проекты и др. 

Проведение выставок, 

экскурсии. 

Спортивно - 

оздоровительная 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые занятия, 

шахматный кружок, секции, 

игры - соревнования и др. 

Функциональная Духовно-нравственное  Творческая мастерская, 
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грамотность. 

Профориентация. 

беседы, чтение 

художественных 

произведений, 

экскурсионная деятельность 

в районный музей, выставки 

работ, хоровая студия,  

коллективные творческие 

дела и социальные акции 

Классные часы В рамках 

воспитательной работы 

школы 

Участие в акциях, 

субботниках, КТД, 

организация мероприятий, 

концертов, экскурсии. 

Туристические походы, дни 

здоровья. Проведение 

тематических бесед, встреч.  
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План внеурочной деятельности МКОУ Карповской СОШ 

 

Направление Наименование  программ внеурочной деятельности 

1 класс Кол-во 

часов 

2 класс Кол-во 

часов 

3 класс Кол-во 

часов 

4 класс Кол-во 

часов 

Общеинтеллектуальное Шахматный 

дебют 

1 Шахматный 

дебют 

1 Шахматный 

дебют 

1 Шахматный 

дебют 

1 

Путешествие в 

компьютерную 

долину 

1 Путешествие в 

компьютерную 

долину 

1 Путешествие в 

компьютерную 

долину 

1 Путешествие в 

компьютерную 

долину 

1 

Занимательная 

математика 

1 Занимательная 

математика 

1 Занимательная 

математика 

1 Занимательная 

математика 

1 

Занимательный 

русский язык 

1 Занимательный 

русский язык 

1 Занимательный 

русский язык 

1 Занимательный 

русский язык 

1 

Я - 

исследователь 

1 Я - 

исследователь 

1 Я - 

исследователь 

1 Я - 

исследователь 

1 

Интеллектуаль

ные витаминки 

1 Интеллектуаль

ные витаминки 

1 Веселый 

английский 

1 Веселый 

английский 

1 

Функциональн

ая грамотность 

1 Функциональн

ая грамотность 

1 Функциональн

ая грамотность 

1 Функциональна

я грамотность 

1 

Общекультурное  Волшебный 

мир оригами 

1 Волшебный 

мир оригами 

1 Волшебный 

мир оригами 

1 Волшебный 

мир оригами 

1 

Город 

мастеров 

1 Город 

мастеров 

1 Город мастеров 1 Город мастеров 1 

Финансовая 

грамотность 

1 Финансовая 

грамотность 

1 Финансовая 

грамотность 

1 Финансовая 

грамотность 

1 

Духовно- 

нравственное  

Свирелька 1 Свирелька 1 Свирелька 1 Свирелька 1 

Мы раскрасим 

целый свет 

1 Мы раскрасим 

целый свет 

1 Мы раскрасим 

целый свет 

1 Мы раскрасим 

целый свет 

1 

Разговор о 

важном 

1 Разговор о 

важном 

1 Разговор о 

важном 

1 Разговор о 

важном 

1 

Социальное  Мы – твои 1 Мы – твои 1 Мы – твои 1 Мы – твои 1 
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друзья друзья друзья друзья 

Мы  и 

окружающий 

мир 

1 Мы  и 

окружающий 

мир 

1 Мы  и 

окружающий 

мир 

1 Мы  и 

окружающий 

мир 

1 

Юный эколог 1 Юный эколог 1 Юный эколог 1 Юный эколог 1 

Я среди людей 1 Я среди людей 1 Я среди людей 1 Я среди людей 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Если хочешь 

быть здоров – 

правильно 

питайся 

1 Если хочешь 

быть здоров – 

правильно 

питайся 

1 Если хочешь 

быть здоров – 

правильно 

питайся 

1 Если хочешь 

быть здоров – 

правильно 

питайся 

1 

Не болей - ка 1 Не болей - ка 1 Не болей - ка 1 Не болей - ка 1 

Подвижные 

игры 

1 Подвижные 

игры 

1 Подвижные 

игры 

1 Подвижные 

игры 

1 

Школа 

докторов 

Природы 

1 Школа 

докторов 

Природы 

1     
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Ожидаемые результаты программы внеурочной деятельности  

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой  

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

3.3. Календарный учебный график  

Календарные периоды учебного года. 
Дата начала учебного года – 1 сентября 

Дата окончания учебного года –20 мая 

 

Классы  Количество учебных 

недель 

1 класс 33 

2 – 4 классы 34 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных периодов по четвертям 

 

1 класс 

Учебные 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть  9  

4 четверть 8 

Итого за 

учебный год 

33 

 

2 – 4 классы 
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Учебные 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть  10 

4 четверть 8 

Итого за 

учебный год 

34 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы  классы Количество календарных дней 

Осенние 1 - 4 9 (конец октября – начало ноября) 

Зимние  1 - 4 9 (конец декабря – начало января) 

Дополнительные каникулы 1 9 (февраль) 

Весенние 1 - 4 9 (конец марта – начало апреля) 

Летние  1 97 (конец мая - август) 

2 – 4  92 (июнь - август) 

 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, переносами 

выходных дней  

- 4 ноября - выходной день в честь Дня народного единства,  

- 23 февраля - выходной в честь Дня защитника Отечества,  

- 8 марта - выходной Международный женский день,  

- 1 мая - выходной Праздник Весны и Труда,  

- 9 мая - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4)  четвертная (1,2,3,4 четверти) 

проводится на последней неделе четверти, годовая (итоговая) проводится на последней 

неделе окончания учебного года. Оценки за четверть и учебный год выставляются не 

позднее, чем за три дня до окончания учебного периода 

 

Расписание звонков 

1 класс Сентябрь – декабрь 

1 урок 8.30 – 9.05 Перемена 15 мин 

2 урок 9.20 – 9.55 Перемена 25 минут 

3 урок  10.20 – 10.55 Перемена 25 минут 

4 урок  11.20 – 11.55  

Внеурочная деятельность   

 

1 класс Январь - май 

1 урок 8.30 – 9.10 Перемена 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 Перемена 25 минут 

3 урок  10.25 – 11.05 Перемена 25 минут 

4 урок  11.30 – 12.10  

Внеурочная деятельность   

 

2 – 4 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 Перемена 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 Перемена 20 минут 

3 урок  10.20 – 11.00 Перемена 20 минут 
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4 урок  11.20 – 12.00 Перемена 10 минут 

5 урок  12.10 – 12.50  

Внеурочная деятельность   

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием класса, но 

не ранее чем через 30 минут после основных занятий, проводятся во второй половине дня; 

перерывы между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

минут; внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждения дополнительного образования. 

Сменность занятий – занятия проводятся в 1 смену. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Мероприятия федерального календарного плана воспитательной работы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 День знаний 1 - 4 1 сентября Зам по ВР 

2 День окончания Второй мировой 

войны, день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1 - 4 3 сентября Зам по ВР, 

классные 

руководители 

3 Международный день 

распространения грамотности 

1 - 4 8 сентября Классные 

руководители 

4  Международный день пожилых 

людей 

1 - 4 1 октября Зам по ВР, 

классные 

руководители 

5 Международный день музыки 1 - 4 1 октября СОШ, педагоги – 

предметники 

6 День защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

7 День учителя 1-4 5 октября Зам по ВР 

Классные 

руководители 

8 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25 октября Зам по ВР 

библиотекарь 

9 День отца  1-4 Третье 

воскресенье 

октября 

СОШ, Зам по ВР 

Классные 

руководители 

10 День народного единства 1-4 4 ноября Зам по ВР 

Классные 

руководители 

11 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Зам по ВР 

Классные 

руководители 

12 День матери  1-4 Последнее 

воскресенье 

ноября 

Зам по ВР 

классные 

руководители 

13 День Государственного герба РФ 1-4 30 ноября Педагоги 

предметники 

14 День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Учитель истории 
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15 Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Зам по ВР 

Классные 

руководители 

16 День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 5 декабря  СОШ, зам по ВР 

Классные 

руководители 

17 День Героев Отечества 1-4 9 декабря СОШ, Зам по ВР 

Классные 

руководители  

Учитель истории 

18 День Конституции РФ 1-4 12 декабря Зам по ВР 

Учитель истории 

19 День рассийского студенчества 1-4 25 января СОШ, Зам по ВР 

Классные 

руководители 

20 День снятия блокады 

Ленинграда, 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27 января Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

21  День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Зам по ВР  

Классные 

руководители 

22 День российской науки 1-4 8 февраля  СОШ, педагоги 

предметники, 

классные 

руководители 

23 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределаит Отечества 

1-4 15 февраля Зам по ВР, 

классные 

руководители 

24 Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные 

руководители 

библиотекарь 

25 День защитника Отечества 1-4 23 февраля Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

26 Международный женский день 1-4 8 марта СОШ, зам по ВР, 

классные 

руководители 

27 День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Зам по ВР 

Классные 

руководители 

28 Всемирный день театра 1-4 27 марта Зам по ВР 

Учитель музыки 

29 День космонавтики 1-4 12 апреля  СОШ, зам по ВР 

классные 

руководители 
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30 Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая СОШ, зам по ВР  

Классные 

руководители 

31 День Победы 1-4 9 мая СОШ, зам по ВР  

Классные 

руководители 

32 День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая СОШ, зам по ВР  

Классные 

руководители 

33 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Зам по ВР, 

классные 

руководители 

бииблиотекарь 

34 День защиты детей 1-4 1 июня  Зам по ВР  

Классные 

руководители 

35 День русского языка 1-4 6 июня Зам по ВР 

педагоги  

36 День России 1-4 12 июня Зам по ВР 

педагоги 

37 День памяти и скорби 1-4 22 июня Зам по ВР 

Классные 

руководители 

38 День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Зам по ВР 

Классные 

руководители 

39 День физкультурника 1-4 12 августа Зам по ВР 

Учитель 

физичской 

культуры 

40 День Государственного флага 

РФ 

1-4 22 августа Зам по ВР  

Классные 

руководители 

41 День российского кино 1-4 27 августа Зам по ВР 

Классные 

руководители 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Праздничная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1 сентября Зам по ВР 

2 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

1-4 сентябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

3 День самоуправления в День 

Учителя 

1-4 5 октября СОШ, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

4 Концертная программа, 

посвященная Дню Учителя 

1-4 5 октября СОШ, классные 

руководители 
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5 Конкурс-выставка «Осеннее 

чудо» 

1-4 октябрь СОШ, классные 

руководители 

6 Праздник ко Дню Матери 1-4 ноябрь СОШ, классные 

руководители 

7 Новогоднее представление 1-4 декабрь СОШ, классные 

руководители 

8 «Веселые старты» к Дню 

Защитника Отечества 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

9 Праздник, посвященный 

Международному женскому 

Дню   

1-4 4 марта СОШ, классные 

руководители 

10 Игры на свежем воздухе 

«Масленица» 

1-4 март СОШ, классные 

руководители 

11 День науки  1-4 апрель Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

12 Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

1-4 9 мая Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

13 Акция памяти «Окна Победы» 1-4 9 мая Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

14 Праздник, посвященный Дню 

Победы 

1-4 9 мая СОШ, 

Классные 

руководители 

15 Экологическая акция «Сделаем 

наше село чище» 

1-4 май Классные 

руководители 

16 Праздничная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 25 мая Зам по ВР 

 2. Модуль «Классное руководство» 

 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 3. Модуль «Школьный урок» 

 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№ Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

1 Разговоры о важном 1 - 4 1 Учител начальных 

классов 

2 Школа докторов Природы 1-2 1 Учитель 

начальных классов 

3 Подвижные игры 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

4 Свирелька  1-4 1 Учитель 

начальных классов 

5 Я среди людей 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

6 Интеллектуальные витаминки 1-2 1 Учитель 
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начальных классов 

7 Финансовая грамотность 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

8 Мы раскрасим целый свет 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

9 Занимательный русский язык 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

10 Мы твои друзья 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

11 Веселый английский 3-4 1 Учитель 

начальных классов 

12 Шахматный дебют 1-4 1 Учитель 

физкультуры 

13 Занимательная математика 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

14 Город мастеров 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

15 Финансовая грамотность 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

16 Юный эколог 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

17 Мы и окружающий мир 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

18 Путешествие в компьютерную 

долину 

1-4 1 Учитель 

начальных классов 

19 Если хочешь быть здоров, 

правильно питайся 

1-4 1 Учитель 

начальных классов 

20 Не болей-ка 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

21 Я исследователь 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

22 Волшебный мир оригами 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

23 Функциональная грамотность 1-4 1 Учитель 

начальных классов 

 5. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

№ Дела Классы  Ориентировочное 

время  

Ответственные 

1 Благоустройство классных 

кабинетов, оформление 

классных уголков 

1-4 Постоянно  Классные 

руководители 

2 Выставка «Золотая осень» 1-4 Сентябрь-

октябрь 

СОШ, Классные 

руководители 

3 Выставка рисунков, 

посвященных Дню Матери 

1-4 Ноябрь  СОШ, Классные 

руководители 

4 Выставка рисунков ко Дню 

Космонавтики 

1-4 Апрель  СОШ, Классные 

руководители 

5 Выставка рисунков «Война 

глазами детей» 

1-4 Май  СОШ, Классные 

руководители 

6 Благоустройство территории 

пришкольного участка 

1-4 Осень, весна Классные 

руководители, 
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ответственный за 

пришкольный 

участок 

 6. Модуль «Работа с родителями» 

№ Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

1 Работа общешкольного 

родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть и 

по 

необходимости 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в полугодие 

и по 

необходимости 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Родительские собрания 1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

4 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года зам. по ВР, 

классные 

руководители 

5 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.по 

ВР,классные 

руководители 

6 Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

7 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 7. Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 Выборы в органы Совета 

обучающихся школы (СОШ) 

1-4 22 сентября Зам по ВР 

2 Совет обучающихся школы 

(СОШ) 

1-4 1 раз в месяц Совет 

обучающихся 

школы 

3 Работа Совета класса 1-4 Постоянно Классный 

руководитель 

 8. Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 Классные часы, посвящѐнные 

профессиям 

1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

2 Экскурсии в учреждения и на 

предприятия 

1-4 Классный 

руководитель, 

родители 

 9. Модуль. «Экскурсии, походы» 
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 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программыначального общего образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность,  организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, а также организаций обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно исследовательской 

деятельности,  выполнения индивидуальных и групповых проектных работ 

межпредметного характера; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия, 

организации взаимодействия с социальными партнерами, использование ресурсов 

социума, реализация социальных проетов и программ; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает:  

характеристику укомплектованности школы;  

описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности;  

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  
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Кадровое обеспечение.  

МКОУ Карповская СОШ полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой начального общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Школа укомплектована учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

Специалист

ы 

Функции Требования к уровню 

квалификации 

Директор Обеспечение системной образовательной 

и административно-хозяйственной 

работы образовательного учреждения  

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Заместитель 

директора 

(ответственный 

за УР, ВР) 

Координирование работы педагогов, 

разработка учебно-методической и иной 

документации. Обеспечение 

совершенствования методов организации 

образовательного процесса. Контроль за 

качеством  образовательного процесса  

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет  

Учитель Осуществление обучения и воспитания 

обучающихся, формирование у них 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы  

Библиотекар

ь 

Обеспечение интеллектуального и 

физического доступа к информации, 

участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействие формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Заведующий 

филиалом 

Участие в составлении расписания 

занятий и осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса 

Среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Педагог - 

психолог  

Осуществляетдеятельность,направленную 

на сохранение психического, 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 
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соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и 

обучения.  

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель - 

логопед 

Осуществление деятельности,  

направленной на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии. 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Бухгалтер Ведение бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций  

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учету и 

контролю не менее 3 лет.  

 

 Учителя  ведут  постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.  

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 51 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая.  

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительныедокументы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В Приложении  к основной образовательной программе школы представлена таблица, 

включающая сведения о повышении квалификации всех педагогических работников, а 

также уровень аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от  7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

В МКОУ Карповской СОШ создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО. 

Организация методической работы 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:  

• развитие профессионализма педагогических кадров;  
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• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации  

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.  

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой:  

- заседания педагогического совета;  

- открытые уроки, их анализ;  

- методические дни на базе школы и филиалов; 

- творческий отчет, презентации опыта работы;  

- доклады, выступления, мастер - классы;  

- семинары;  

- участие в профессиональных и методических конкурсах;  

- аттестация;  

- повышение квалификации, самообразование;  

- анкетирование;  

- наставничество;  

- методические консультации;  

- административные совещания.  

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и направлена 

на развитие необходимых компетентностей учителя. 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на 

заседаниях методического объединения и педагогического совета. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Расчѐтный подушевой норматив включает: 

Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

Затраты на  приобретение расходных материалов. 

Хозяйственные расходы. 



413 

 

Система оплаты труда осуществляется в соответствии с «Положением об оплате труда 

работников Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карповская 

средняя общеобразовательная школа и предусматривает  

установление зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

усиление стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников; 

расширение прав руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов 

их труда; 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (учебная  нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей и т.п.). 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественного управления ОУ в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом 

мнения совета трудового коллектива. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под 

компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа: 

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5. определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
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социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база МКОУ Карповской СОШ приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной  образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются:  

– требования ФГОС НОО,  

– СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных  областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, освещением, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудована:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальной зоной и  

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– спортивными сооружениями (3-мя спортивными залами, спортивной площадкой), 

оснащѐнными необходимым игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

– актовым залом с необходимым акустическим оборудованием;  

– столовой для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет); 

административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием. 

– гардеробом, санузлами;  

– участком (пришкольной территорией).  

МКОУ Карповская СОШ располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели, коллекции), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, предусмотренных программой, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности;  
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– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик  обучения);  

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса;  

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

– цифровой микроскоп, многопользовательская операционная система и прикладное 

программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по предметным 

областям.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, 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.  

В школе имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. Имеется контролируемый доступ участников 

образовательной деятельностью к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1

. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в кабинете 

и др. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1

. 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2

. 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, техническим творчеством, 

иностранными языками 

Имеется в наличии 

3

. 

Помещения для занятий музыкой,  

изобразительным искусством 
Имеется в наличии 

4

. 
Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5

. 
Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6

. 
Медицинский кабинет По договору с ФАП 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

интерактивная доска (1) 

ноутбук (5) 

мфу (3) 

проектор (5) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2

. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

2.2. Учебно-методические материалы 

2.3. Спортивный инвентарь 

В наличии 

 

 

Оснащение кабинетов МКОУ Карповской МОШ (включая филиалы: Берѐзовская СОШ, 

Заводская ООШ). 

Оснащение кабинета начальной школы включает в себя: 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

N Наименования объектов и 

средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

количе

ство 

Примечания, методический 

комментарий 

1 Учебно-методические комплекты 

по русскому языку для 1-4 классов       

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)        

К   Библиотечный фонд комплектуется 

на основе Перечня УМК, 

рекомендованных или допущенных 

МОН РФ.  

2.  Федеральная основная 

образовательная программа 

начального общего  образования  

Д    

3. Методические пособия для 

учителя, дополнительная 

литература 

Д Наряду с профессиональной 

литературой может быть периодическая 

печать (см. Приложение) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

4. Учебно-методические комплекты 

по литературному чтению для 1-4 

классов      

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)        

К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

МОН РФ.  
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5. Методические пособия для 

учителя, дополнительная 

литература 

Д Наряду с профессиональной 

литературой может быть периодическая 

печать (см. Приложение) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

6.  Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие 

тетради,   хрестоматии и т.п.)           

К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

Министерством образования и науки 

7.  Научно-популярные, 

художественные книги для чтения 

(в соответствии с основным 

содержанием обучения)           

П   Книги систематизируются и 

формируются в классную библиотеку. 

Составляется картотека литературы, 

используемой на уроках окружающего 

мира. Хранятся книги в доступном для 

детей месте. 
8.  Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.)   

П   

9.  Методические пособия для  

учителя, дополнительная 

литература 

Д   Наряду с профессиональной 

литературой может быть периодическая 

печать (см. Приложение) 

МАТЕМАТИКА 

10. Учебно-методические комплекты  

для 1 – 4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др.)                     

К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

Министерством образования и науки         

11. Методические пособия для  

учителя, дополнительная 

литература 

Д  

ТЕХНОЛОГИЯ  

12.  Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы 

и пр.)                  

К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

Министерством образования и науки         

13.  Методические пособия и книги 

для учителя, дополнительная 

литература 

Д   Наряду с профессиональной 

литературой может быть периодическая 

печать (см. Приложение) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

14.  Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы 

и пр.)                  

К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

Министерством образования и науки         

15.  Методические пособия и книги 

для учителя, дополнительная 

литература 

Д  Наряду с профессиональной 

литературой может быть периодическая 

печать (см. Приложение) 

 

 

2. Печатные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор  букв, образцы 

Используется как демонстрационный материал 

в период обучения грамоте, может работать на 

протяжении всего обучения в первом классе, 
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письменных букв)  чтобы дети имели возможность видеть 

образцы букв перед глазами.  

2 Касса букв  На уроках обучения грамоте и русского языка 

используется для фронтальной работы и 

работы в парах.  

3 Таблицы к основным 

разделам  грамматического 

материала 

Необходим как демонстрационный материал, 

как на уроках изучения нового материала, так 

и на уроках закрепления знаний. 

В классе имеется один комплект.   

4 Наборы сюжетных (и 

предметных) картинок, 

репродукции картин в 

соответствии с тематикой, 

определенной  программой 

по русскому языку и 

литературному чтению (в 

том  числе в цифровой 

форме)       

Используется как демонстрационный материал 

для работы по развитию речи младших 

школьников, как на уроках русского языка, так 

и на уроках литературного чтения 

5 Словари всех типов по 

русскому языку и 

литературному чтению 

В классе есть для фронтальной, групповой и 

самостоятельной индивидуальной работы, а 

также для работы в парах.  

6 Детские книги разных 

типов и жанров из круга 

детского чтения  

Для расширения кругозора чтения  создана 

классная библиотечка. В ней есть как книги для 

демонстрации на выставке, так и книги для 

индивидуального самостоятельного чтения. 

7 Портреты поэтов и 

писателей (в соответствии 

с обязательным 

минимумом)       

Комплект для демонстрации портрета автора 

изучаемого произведения.     

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 Алфавит (настенная 

таблица), 

транскрипционные знаки 

(таблица),  

грамматические таблицы 

к основным разделам 

грамматического 

материала,  

наборы тематических 

картинок в соответствии с 

тематикой,  

ситуационные плакаты 

(магнитные или иные) с 

раздаточным материалом 

по темам: Классная 

комната, Квартира, 

Детская комната, Магазин 

и т.п.  

Данный дидактический материал используется 

как демонстрационный в соответствии со 

стандартами начального образования по 

иностранному языку. Он может быть 

представлен как таблицами, так и  в цифровом 

виде.  

Необходимость использования данного 

наглядного материала обусловлена 

особенностью восприятия учебного материала 

младшими школьниками и новизной и 

сложностью изучения иностранного языка в 

начальной школе. 

2 Касса букв и 

буквосочетаний   

На уроках иностранного языка используется 

для фронтальной работы и работы в парах, по 

одному комплекту на двух человек 

3 Карты на иностранном Демонстрационный материал.  
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языке:  

Географическая карта 

Англии 

Географическая карта 

Европы   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой обучения                      

Плакаты по основным 

темам естествознания 

магнитные или иные 

(природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и 

т.п.)    

Портреты выдающихся 

людей России 

(политических деятелей, 

военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.)  

Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения  

 Модель "Торс человека" 

с  внутренними органами  

Демонстрационный дидактический материал. 

Используется во время объяснения нового 

материала или на уроках закрепления знаний, 

обобщения пройденного как иллюстрации к 

изучаемым темам.  

2 Географические и 

настенные карты               

Обязательный дидактический материал на 

уроках окружающего мира. Имеет  постоянное 

место нахождения на весь период изучения 

темы для самостоятельного обращения к ним 

младших школьников на переменах или во 

внеурочное время. 

3 Атлас географических  

карт             

Атлас предназначен для индивидуальной 

работы 

4 Иллюстративные 

материалы (альбомы, 

комплекты открыток и 

др.) Например, 

репродукции картин                       

Используются для фронтальной работы, 

необходимо несколько комплектов (один на 

двоих человек). Например, при изучении темы 

«Приметы осени» дети могут рассматривать 

репродукцию картины Левитана «Золотая 

осень», находя приметы осени в осеннем 

пейзаже и т.п.                  

5 Модели светофоров, 

дорожных знаков, средств 

транспорта    

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок 

окружающего мира, поэтому темы, связанные 

с изучением правил дорожного движения 

сопровождаются данными дидактическими 

наглядными средствами обучения. Они могут 

быть как демонстрационными, т.е. 1 комплект 

на класс, так и использоваться для 

фронтальной работы в парах или группах. 
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МАТЕМАТИКА 

1 Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, таблицы) в 

соответствии с основными 

темами программы 

обучения  

Д   

2 Карточки с заданиями по 

математике для 1 - 4 

классов (в том числе 

многоразового 

использования с 

возможностью 

самопроверки)  

Предназначены для индивидуальной 

самостоятельной работы, при организации 

дифференцированного обучения и т.п. 

 

3 Методические пособия для  

учителя, дополнительная 

литература  

Д + П 

4 Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10  

Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательно го 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью крепления 

на  доске 

Демонстрационная 

числовая  линейка с 

делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); 

карточки с целыми 

десятками и пустые  

Демонстрационное пособие 

с изображением сотенного  

квадрата 

Используются в 1 классе для индивидуальной 

работы ежеурочно. Необходимы каждому 

ученику.  

 

Например, магнитное поле с комплектом 

карточек от 1до 20 и 20 двусторонних фишек 

(одна сторона - одного цвета, другая - другого)  

 

 

 

 

 

Длиной не менее 2 м; с  возможностью 

крепления карточек и письма маркерами. 

Используется как демонстрационный материал, 

а также для фронтальной работы. 

Размером не менее 1 м х  1 м; с возможностью 

крепления карточек и полосок. Используется 

как демонстрационный материал, а также для 

фронтальной работы. 

5 Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; 

пустые карточки и пустые 

полоски с возможностью 

письма на них  

Демонстрационная 

числовая линейка 

магнитная или иная; числа 

от 0 до 1000, 

представленные 

квадратами по 100; 

Для фронтальной работы во 2 классе. 

Используется ежеурочно при изучении таблицы 

умножения.  

Размером не менее 1 м х  1 м; с возможностью 

крепления карточек и полосок     

 

 

Длиной не менее 2 м; с  возможностью 

крепления карточек и письма маркерами 
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карточки с единицами, 

десятками, сотнями и 

пустые    

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы обучения                      

Применяются как демонстрационный материал 

в соответствии с методикой проведения урока   

2 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала      

Могут использоваться при групповой и 

индивидуальной работе. Необходимо иметь 

несколько комплектов (1 экземпляр на 5 - 6 

человек). 

   

 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

 

1 Аудиозаписи.  Д   Использование аудиозаписей в учебном процессе: 

1.  На уроках литературного чтения используются 

аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых  произведений.  

2. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения 

иностранного языка. 

3.  На уроках окружающего мира могут быть 

использованы фрагменты  музыкальных 

произведений,  записи голосов птиц, шума леса, 

рассказы ученых и др.    

4.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, 

комплекты аудиокассет и СD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

5. На уроках изобразительного искусства 

используются аудиозаписи по музыке и  

литературным произведениям,  комплекты 

аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса. 

6. Использование аудиозаписей на уроках 

физической культуры. Например, при проведении 

зарядки.  

2 Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Д   Использование мультимедийных (цифровых) 

образовательных ресурсов в учебном процессе: 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

программе по  русскому языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения  

литературному чтению. 

3.  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие программе по  

иностранному языку.                    

4.  Мультимедийные (цифровые)  инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету окружающий мир. 

5. Цифровые информационные инструменты и 



422 

 

источники (по тематике курса математики), 

занимательные задания по математике для 1 - 4 

классов. 

6.  Методические пособия по  электронному 

музыкальному   творчеству на уроках музыки.                 

7. Мультимедийные обучающие  художественные 

программы по изобразительному искусству, игровые 

художественные  компьютерные программы.          

8. Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные  ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по  

предмету технология. 

 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ)       

 

1 Телевизор                     Д   в библиотеке 

2 Мультимедийный проектор       Д    

3 Экран для мультимедийного проектора                     Д    

4 Интерактивная доска Д  

4 Фотоаппарат цифровой       Д    

 

5. Игры и игрушки 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 Настольные развивающие 

игры (типа "Эрудит") и др.    

Ф   Подобного рода игры могут быть 

использованы: 

- для развития словарного запаса; 

- для формирования кругозора; 

- для развития логического мышления.  

Возможно использование на уроках 

закрепления и обобщения знаний. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 Настольные развивающие 

игры, литературное лото, 

викторины  

Ф   Игры могут быть использованы на 

уроках закрепления и обобщения 

знаний, на этапе актуализации знаний, 

при организации внеурочной 

деятельности и в процессе 

индивидуальной работы с учащимися. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 Настольные развивающие 

игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, 

игры-путешествия и пр.)       

П   Игры могут быть использованы при 

изучении соответствующих тем на 

уроках закрепления и обобщения 

знаний. Обязательным должно быть 

усложнение условий дидактических 

игр.   

МАТЕМАТИКА 

1 Настольные развивающие 

игры   

Ф   Игры могут быть использованы при 

изучении счѐта, различных типов 

математических задач, при 

организации групповой и парной 

работы, взаимопроверки учащихся.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

1 Набор инструментов для 

работы с различными 

материалами в соответствии с 

программой обучения                      

К   Находится в доступном для учащихся 

месте. Используется при изучении 

соответствующих тем. 

2 Конструкторы для изучения 

простых конструкций и 

механизмов. Действующие 

модели механизмов             

Ф/

П  

Используется при изучении 

соответствующих тем. 

3 Объемные модели 

геометрических фигур          

П   Используется при изучении 

соответствующих тем. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Имеются в МКОУ Карповской СОШ и филиалах: Берѐзовской СОШ, Заводской 

ООШ 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1 Комплекты для обучения грамоте  1 

2 Набор  букв 1 

3 Образцы письменных  букв   1 

4  Картинная азбука                  1 

5 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку        

1 

6 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами    

работы, указанными в стандарте начального образования по русскому 

языку   

1 

 

 

 Предметная область «Математика и информатика». 

1.  Табель-календарь на текущий  год                           1 

2.  Таблицы «Веселая математика» 1 

3.  Школа гениев. Увлекательная математика. 1 

4.  Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10   (цветные магнитики)    

1 

5.  Демонстрационная таблица     умножения 1 

6.  Счеты  1 

7.  Циферблат часов 1 

8.  Объемные геометрические тела 1 

9.  Комплект цифр, букв, знаков 1 

10.  Набор геометрических фигур «Учись считать» 1 

12.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

13.  Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 1 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

1.  Коллекция грибов 1 
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2.  Коллекция полезных ископаемых 1 

.3.  Коллекция семян 1 

5.  Коллекция. Шерсть 1 

6.  Коллекция. Хлопок 1 

7.  Коллекция образцов бумаги и картона 1 

8.  Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 1 

9.  Коллекция. Почва и ее свойства 1 

10.  Термометры для измерения    температуры воздуха, воды     1 

11.  Термометр медицинский         1 

12.  Лупа                          1 

13.  Компас                        1 

14.  Микроскоп цифровой 1 

15.  Весы рычажные 1 

16.  Модель «Торс человека» с     внутренними органами          1 

17.  Муляжи овощей, фруктов,  грибов                    1 

18.  Рельефные модели (равнина,   холм, гора, овраг)            1 

19.  Адаптер   

20.  Цифровой фотоаппарат 

21.  Датчик расстояния 1 

22.  Датчик температуры 1 

23 Датчик частоты сердечных сокращений 1 

24 Интерактивный USB-микроскоп 1 

25 Датчик содержания кислорода 1 

26 Датчик света 1 

27 Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику 1 

28 Минилаборатория 1 

29 Коллекции полезных ископаемых 1 

30 Коллекции плодов и семян растений                      1 

31 Гербарии культурных и дикорастущих растений   1 

32 Живые объекты (комнатные  растения)           1 

33 Перья птиц 1 

34 Кора деревьев 1 

35 Ракушки 1 

 

 Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 

1.  Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 – 4 кл. нач. шк.  1 

2.  Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом раздаточный.  1 

3. Набор геометрических тел (7 предметов) гипс. 1 

4 Портреты русских и       зарубежных художников         1 

5 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению          

орнамента                     

1 

6 Схемы по правилам рисования  предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека  

1 

7 Иллюстрации детских художников 1 

8 Альбом И. Левитан 1 

9 АльбомБ.  Иогансон 1 

10 Русская художественная резьба и роспись по дереву 1 

11 Жанровая живопись русских художников 1 

12 Гжель. Хохлома. Дымка  1 
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Предметная область «Технология». 

1. Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 1 

2 Коллекция «Бумага и картон» раздаточная. 1 

3.  Образцы раздаточные строительных материалов  1 

4.  Шило канцелярское с пластмассовой ручкой, диаметр 0,3см.  

5.  Конструктор для уроков труда (290 деталей). 

 

Здания общеобразовательного учреждения (Карповская СОШ, филиал Берѐзовская 

СОШ, филиал Заводская ООШ) оборудованы централизованными системами 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

требованиями. Здания общеобразовательного учреждения оборудованы системами 

отопления и вентиляции, которые соответствуют нормам. 

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями.  Во всех помещениях общеобразовательного учреждения 

обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими 

требованиями. Имеются гардеробы  оснащенные вешалками для одежды.  

В школе (включая филиалы) начальные классы занимаются в своих кабинетах, 

оборудованных мебелью, соответствующей  росту ребѐнка. Учебные кабинеты 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда. В школах оборудованы санузелы для 

младших учащихся. 

В распоряжении школьников (МКОУ Карповская СОШ и филиалы Берѐзовская СОШ, 

Заводская ООШ) имеются спортивные залы,   спортивные площадки, школьные 

библиотеки. В каждой школе имеется кабинет информатики и ИКТ, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.    

Для организации горячего питания в школе и филиалах имеются  столовые.   

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский работник (врач, 

медицинская сестра) на договорной основе  с КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ» Карповский, 

Заводской, Берѐзовский ФАП. Для подвоза детей из села Заводского   имеется школьный 

автобус; из п. Вознесенский – школьная газель.    Для учащихся 1-х классов - 

дополнительная неделя каникул в феврале. Обязательная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую. Расписание составлено с учѐтом чередования 

основных предметов  с ИЗО, музыкой, физической культурой. Продолжительность 

перемены  20 минут для питания в столовой, проведение  физминуток во время уроков. 

Обеспечение безопасности организации образовательной деятельности 

В школе созданы все условия для обеспечения безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

Здания школы находится в надлежащем техническом состоянии. 

Обеспечено 100%-ное выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся; 

Проводится  планомерная работа по созданию современных условий в школе. 

Условия безопасности жизнедеятельности в школе: сотрудничество с 

правоохранительными органами, организована работа инспектора по делам 

несовершеннолетних, соблюдаются требования санитарных норм. 

Здания школы оснащены кнопкой тревожной сигнализации, школы имеют ограждение. 

Все  помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии 

с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей о пожаре.  
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В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам. Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется 

при  организации внеучебной деятельности  и работы с родителями. 

 

Информационно-образовательные условия реализации основной  

образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-образовательная среда 

школы является одним из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура  

Основу  информационной  среды составляют: 

сайт образовательного  учреждения; 

собственные сайты педагогов; 

АИС «Сетевой город. Образование» 

Информационно – образовательная среда сети «Интернет» (обучающие платформы, 

ЭОР, учебные модули) 

 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания, использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 - включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 - художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 - создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-  конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

1 Технические средства: 

мультимедийный проектор и 

экран;  

оборудование компьютерной сети; 

МФУ 

 

5 

1 

4 

 

Созданы 

2 Программные инструменты  

пакет Майкрософт - офис 

5  

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

            Имеется  

4 Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде – сайт школы 

1  

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

По количеству 

обучающихся 

 

6 Компоненты на CD и DVD 4  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

МКОУ Карповская СОШ обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Предмет  Класс  Учебник,  

издательство 

Учебно -методическая 

литература   

 

УМК Школа России 

Русский язык 1  Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А.,Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. 1 класс. АО 

Издательство "Просвещение" 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.Русский язык 1 кл АО 

"Издательство 

Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету Русский 

язык; 1-4 класс 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс.  
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"Просвещение" Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. 

2 КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г.Русский язык 2 класс АО 

Издательство Просвещение. 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. Канакина 

В.П 

3 КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г.Русский язык 3 класс АО 

Издательство Просвещение. 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. Канакина 

В.П 

4 КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г.Русский язык 4 класс АО 

Издательство Просвещение. 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. Канакина 

В.П 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская 

Л.А.Литературное чтение. 1 

класс.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету 

Литературное чтение. 1-4 класс  

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс. Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.Литературное чтение  2 

класс. АО "Издательство 

"Просвещение" 

Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 2 

класс. Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. Литературное чтение  3 

класс.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 

класс. Стефаненко Н. А. 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. Литературное чтение  4 

класс.  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 

класс. Стефаненко Н. А., 

Горелова Е. А. 

Математика  1 Математика. Учебник. 1 

класс. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В.. М.; 

Просвещение. 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Математика. 1-4 класс.  

Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс, Волкова 

С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А. и др. 

2 Математика. Учебник. 2 

класс. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В.. М.; 

Просвещение. 

Методические рекомендации. 2 

класс, Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

3 Математика. Учебник. 3 

класс. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В..  М.; 

Просвещение. 

Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс. Волкова 

С. И. Бантова М. А. 

4 Математика. Учебник. 4 

класс. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В..  М.; 

Просвещение. 

Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс. Волкова 

С. И. Бантова М. А. 

Окружающий 1 Окружающий мир. Учебник. Федеральная рабочая программа 
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мир 1 класс. Плешаков А.А.М.: 

Просвещение 

поучебному предмету 

Окружающий мир. 1 – 4 классы. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс. Тимофеева Л.Л., 

Бутримова И.В. 

2 Окружающий мир. Учебник. 

2 класс. Плешаков А.А.М.: 

Просвещение 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 2 

класс.Плешаков А.А., Соловьева 

А.Е 

3 Окружающий мир. Учебник. 

3 класс. Плешаков А.А. М.: 

Просвещение 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 3 

класс. Плешаков А. А. 

4 Окружающий мир. Учебник. 

4 класс. Плешаков А.А. М.: 

Просвещение 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 4 

класс. Плешаков А. А. 

Музыка  1 Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 

класс, М. Просвещение. 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Музыка. 1-4 класс.  

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы.Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. М.: Просвещение;  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1 

класс. Пособие для учителя 

2 Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 

класс, М. Просвещение. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы.Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. М.: Просвещение;  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 2 

класс. Пособие для учителя 

3 Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 

класс, М. Просвещение. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы.Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. М.: Просвещение;  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 3 

класс. Пособие для учителя 

4 Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 

класс, М. Просвещение. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы.Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. М.: Просвещение;  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 4 

класс. Пособие для учителя 

ИЗО 1 Изобразительное искусство. 1 

класс. Неменская Л. А. М.: 

Просвещение 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Изобразительное искусство. 1-4 

класс.  2 Изобразительное искусство. 2 
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класс. Неменская Л. А. М.: 

Просвещение 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. под 

ред. Неменского Б. М. М.: 

Просвещение. 

3 Изобразительное искусство. 3 

класс. Неменская Л. А. М.: 

Просвещение 

4 Изобразительное искусство. 4 

класс. Неменская Л. А. М.: 

Просвещение 

Технология  1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 1 класс.  АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Технология. 1-4 класс. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. М. 

Просвещение. 

2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 2 класс.  АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. М. 

Просвещение. 

3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 3 класс.  АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. М. 

Просвещение. 

4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 4 класс.  АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. М. 

Просвещение. 

Физическая 

культура 

1 Физическая культура. 1 – 4 

класс. Матвеев А. П. М.: 

Просвещение. 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Физическая культура. 1-4 класс. 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

1—4 классы. А. П. Матвеев.— 

М.:  Просвещение 

2 

3 

4 

 

МКОУ Карповская СОШ  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека МКОУ Карповской СОШ укомплектована необходимыми 

печатнымиобразовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс  
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осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  

каждого ребѐнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне. Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательных отношений  проводится  учителями школы и психологом. Учитель и 

психолог своевременно проходят курсы.  

 

Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  

Целью психолого-педагогического сопровождения ООП НОО является создание 

условий для сохранения психологического здоровья обучающихся.  

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения  всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов)  на уровне начального общего образования для 

реализации основной образовательной программы.   

Задачи:  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному уровню общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  

сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение ООП НОО ведется в следующих 

направлениях, реализуемых в деятельности школьного психолога:  

– консультирование всех участников образовательного процесса в индивидуальной и 

групповой формах;  

– просвещение: выступления на педагогических советах и малых педагогических 

советах, организация работы родительского лектория;  

– коррекция: индивидуальная работа по запросу родителей;  

– профилактика – участие в профилактических мероприятиях школьного и 

муниципального, регионального  уровня, организация развивающих курсов;  

– диагностика – систематическая исследовательская деятельность и индивидуальная 

работа по запросу родителей и педагогов.  

Реализация основных направлений психолого-педагогическогосопровождения в 

условиях введения ФГОС НОО 
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Направления деятельности: Задачи:  

Психологическое сопровождение учащихся 

в адаптационные периоды. 

- выявить особенности психологической 

адаптации учащихся (1 класс)  

- привлечь внимание родителей к 

серьезности проблемы периода адаптации  

- осуществить  развивающую работу с 

детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально-

волевая сфера). 

Психологическое обеспечение работы с 

одаренными детьми 

- выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития  

- обучить  педагогов в части выявления и 

развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Сохранение психологического здоровья 

школьников в условиях образовательного 

процесса.  

- формирование добрых взаимоотношений 

в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

- просвещение родителей в сфере 

воспитания и взаимоотношении с детьми  

.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Развивающая работа 

Просвещение 

Коррекционная 

работа 

Консультирование 

Профилактика 

Диагностика 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

Мониторинг возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Индивидуализация и 

Поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления 
 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей, 

Выявление и поддержка 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются методики оценки психолого-педагогической компетентности  

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.Общие компетентности 

1.1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности  

умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2. 

Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 
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особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

1.3. 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

убеждѐнность, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся  

1.4. Общая культура  

Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи;  

возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

руководство кружками и 

секциями  

1.5. 
Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки;  

не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций  

1.6. 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

осознание целей и ценностей 

педагогической 

деятельности;  

позитивное настроение;  
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деятельность. 

Уверенность в 

себе  

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность  

желание работать;  

высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. 

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  

2.2. 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию  

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью  

знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. 

Умение 

обеспечить успех 

в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

знание возможностей 

конкретных учеников;  

постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика;  

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

знание многообразия 

педагогических оценок;  

знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3. 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

ориентация в культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 
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личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1. 

Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

владение методами решения 

различных задач;  

свободное решение задач 

ВПР, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

4.2. 

Компетентность в 

методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

знание нормативных методов 

и методик;  

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения  

4.3. 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся;  

владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

владение методами 

социометрии;  

учѐт особенностей учебных 
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коллективов в 

педагогическом процессе;  

-знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности  

4.4. 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск  

профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе  

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1. 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники  

и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе  

индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

наличие персонально  

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

-по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

обоснованность 

используемых 

образовательных программ;  

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 
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составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом  

 

5.2. 

Умение 

принимать 

решения в  

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

как установить дисциплину;  

как мотивировать 

академическую активность;  

как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные  

знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения;  

владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций;  

владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

знание критериев 

достижения цели;  

знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

развитость педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. 

Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

-знание обучающихся;  

-компетентность в 

целеполагании;  

-предметная компетентность;  

-методическая 

компетентность;  

-готовность к 

сотрудничеству  

6.2. 
Компетентность в 

обеспечении 

Добиться понимания 

учебного материала — 

-знание того, что знают и 

понимают ученики;  
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понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности  

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала  

-свободное владение 

изучаемым материалом;  

-осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся;  

-демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

-опора на чувственное 

восприятие  

 

В классах начальной школы МКОУ Карповской СОШ реализация психолого 

педагогического сопровождения ООП НОО осуществляется с использованием 

следующего методического инструментария: 

Класс  Задачи психолого-педагогического  

мониторинга  

Диагностический блок  методик  

 

1 класс исследование социометрического 

статуса ребенка в учебном 

коллективе;  

исследование уровня учебной 

мотивации первоклассников;  

исследование уровня самооценки 

обучающихся;  

исследование ряда параметров 

школьной готовности  

социометрическая методика Дж. 

Морено;  

мотивации Лускановой Н.Г.;  

методика «Лесенка» Шур В.Г.;  

методика SCHOOL 

2 класс исследование уровня 

самооценкиобучающихся;  

исследование социометрического 

статуса ребенка в учебном 

коллективе;  

исследование уровня учебной 

мотивации второклассников;  

исследование невербальной 

креативности;  

исследование эмпатии.  

социометрическая методика Дж. 

Морено;  

анкета изучения школьной мотивации 

Лускановой Н.Г.;  

методика «Лесенка» Шур В.Г.;  

методика экспресс-диагностики 

эмпатии Юсупова И.М.;  

методика изучения невербальной 

креативности.  

 

3 класс изучение способности обучающихся 

выделять моральное содержание 

поступков;  

изучение нравственных 

представлений обучающихся;  

изучение структуры учебной 

мотивации обучающихся.  

анкета «Оцени поступок»;  

методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо»;  

методика «Изучение структуры учебной 

мотивации».  

 

4 класс изучение динамики 

социометрического статуса 

обучающихся;  

изучение динамики уровня 

самооценки обучающихся;  

изучение динамики уровня учебной 

мотивации обучающихся;  

изучение динамики уровня 

эмоционального развития 

социометрическая методика Дж. 

Морено;  

методика «Лесенка» Шур В.Г.;  

анкета «Изучение школьной 

мотивации»;  

методика «Экспресс-диагностика 

эмпатии» Юсупова И.М.;  

методика «Изучение невербальной 

креативности»;  
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обучающихся;  

изучение динамики развития 

невербальной креативности 

обучающихся;  

изучения уровня развития 

ответственности;  

изучение уровня словесно-

логического м математического 

мышления обучающихся.  

методика «Изучение словесно-

логического мышления»;  

методика «Изучение атрибуции успеха-

неудачи»;  

методика «Изучение математического 

мышления».  

 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отношений 

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной 

школы в соответствии с ООП; 

- правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана,  плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- реализация плана ВШК. 

- реализация планов работы школьных 

методических объединений 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП  

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

- повышение квалификации 

педагогических работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников.  

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды в образовательном процессе 

- эффективное использование цифровых 

образовательных ресурсов;  

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

- качественная организация работы 

официального сайта. 

5 Наличие баланса между внешней и - реализация плана ВШК 
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внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 

достижений учащихся; 

-соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами 

6 Обоснование использования 

материального оснащения для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

- аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

7 Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

- эффективное распределение средств 

субвенции;  

- привлечение внебюджетных средств, в 

том числе за счет спонсорской помощи.  

 

 

 

3.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

2. Разработка на основе федеральной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 
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6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно  

7. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатовосвоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно  

 

 

 

Внесение 

изменений и 

дополнений по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение  

реализации 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, атакже механизма их формирования 

Ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платыработников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеровпремирования 

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно  

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации Стандарта  

Ежегодно  

2. Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов внеурочной 

деятельности 

Ежегодно  

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения реализации Ежегодно  
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обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

ФГОС начального общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией  ФГОС 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) в связи с реализацией 

ФГОС НОО 

Ежегодно  

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС начального 

общего образования 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности по вопросам изменения в области 

образования 

Внесение 

изменений на 

школьный сайт 

по мере 

необходимости 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам внесения дополнений в содержание 

основной образовательнойпрограммы начального 

общего образования 

Ежегодно  

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах реализации ФГОС 

Ежегодно  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

Внесение по 

мере 

необходимости 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

Ежегодно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Ежегодно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

Имеется  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Имеется  
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3.8.    Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля Методы сбора 

информации 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

Мониторинг 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

Изучение 

документации, 

анализ 

3.Реализация плана внутришкольного повышения квалификации 

с ориентацией на проблемы реализации ФГОС начального общего 

образования 

Изучение 

документации, 

анализ 

II. Психолого-педагогические условия 

1.Качество координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС общего образования 

Анкетирование 

2. Наличие функциональной модели организации 

образовательного процесса 

Изучение 

документации 

3.Качество реализации моделей взаимодействия учреждения 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Мониторинг  

4.Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

учебного плана и внеурочной деятельности, формируемых 

участниками образовательных отношений 

Анкетирование  

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Изучение 

документации 

III. Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Изучение 

документации 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Изучение 

документации 

3.Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Изучение 

документации 

IV. Материально-технические условия 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

Изучение 

документации 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Анализ  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС: 

Анализ 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни- 

ков образовательного учреждения 

Анализ 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной Анализ 
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среды требованиям ФГОС 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Анализ 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

Наблюдение  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Наблюдение  

V. Информационно-методические условия 

1.Качество информационных материалов о реализации ФГОС 

начального общего образования, размещѐнных на сайте ОУ 

Мониторинг 

сайта 

2.Качество информирования родительской общественности о 

реализации новых стандартов 

Социальный 

опрос 

3.Учѐт общественного мнения по вопросам реализации новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего образования 

Социальный 

опрос 

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализации ФГОС начального общего 

образования 

Изучение 

документации 

5.Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС 

Изучение 

документации 

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

Изучение 

документации 

7.Качество информационных материалов о реализации ФГОС 

начального общего образования, размещѐнных на сайте ОУ 

Мониторинг 

сайта 
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